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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 23 г. Черемхово» разработана в 

соответствии с: 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2010г., 

№1897; 

• Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 № 37; 

При разработке основной общеобразовательной программы использованы 

федеральные рабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. 

статьи 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая 

документация не разрабатывается. 

Также при реализации ООП ООО учтены требования  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к 

ней регламентируются законодательством.  

Основная образовательная программа основного общего образования является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования  

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 принцип учета ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

           В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

1.2.2.В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

образования. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
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результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 

образования. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

 получат дальнейшее развитие универсальные учебные действия: личностные, 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

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

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
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устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 совершенствовать навыки поиска и передачи  информации.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

          Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы основного общего 

образования.  

         Достижение планируемых результатов является целью при выборе средств обучения 

и воспитания, а также учебно-методической литературы.  

         После завершения обучения достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования определяется государственной 

итоговой аттестацией.  

         Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должен достичь следующих результатов:  

 личностные результаты (включающие осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом),  
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 метапредметные результаты (освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 

из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории), 

 а также предметные результаты (включающие освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного 

типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов). 

         Планируемые результаты освоения программы являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в соответствии с учебным планом и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с планом внеурочной деятельности, а также рабочей программы воспитания, 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся, системы 

оценки качества освоения обучающимися программы основного общего образования.  

         Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания, 

 Патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания, 

 Ценности научного познания. 

         Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
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включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

        Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

        Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

        При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 
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первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

           В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
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организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1.  Русский язык  

Содержание обучения в 7 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь. 
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Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

Система языка.  

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имѐн прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 

Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 
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деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в 

рамках изученного). 

Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция 

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из–с, в–на. Правильное образование предложно-падежных 

форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения 

в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 
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Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 
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Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, 

нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-

личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнѐнное предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
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Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как…так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни...ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

Содержание обучения в 9 классе.  

Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и читательского 

опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 
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элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение сложноподчинѐнного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом 
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чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия 

и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; 

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, формируемое в том числе на основе примеров из 
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литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) в 

образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

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

права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
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общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 
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готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

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 с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 
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необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

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

с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 
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причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретѐнному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 
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(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объѐмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 110–120 слов, словарного 

диктанта объѐмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 110–120 слов, 

составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием 

жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объѐмом 6 и более предложений, сочинения объѐмом не менее 150 слов с 

учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 

и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в тексте, 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использовать способы 

информационной переработки текста, извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

использованием знаний норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 
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употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение 

в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить ударение в 

некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
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Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н 

и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, 

в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного 

и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производных 

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания 

в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 
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Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не 

менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120-140 слов, словарного 

диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 120-140 слов, 

составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвѐртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, 
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соблюдать в устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием 

жизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений, сочинения объѐмом не 

менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка. 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 
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изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, 

виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-

личное предложение, обобщѐнно-личное предложение, безличное предложение), 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная 

и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнѐнные обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, 

применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом, правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 
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вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 140-160 слов, словарного 

диктанта объѐмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 140-160 слов, 

составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или 

объѐмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объѐмом не менее 250 слов с учѐтом 

стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
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справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные). 

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, структурное 

и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, 

интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и 

простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного предложения. 
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Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и правила постановки 

знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять 

правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

1.2.5.2. Литература 

Содержание обучения в 7 классе. 

Древнерусская литература. 

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

Мономаха (в сокращении) и другие. 

Литература первой половины XIX века. 
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А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе. Например, «Русский 

язык», «Воробей» и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не 

менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

Литература конца XIX – начала XX века. 

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

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и другие. 

Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 

паруса», «Зелѐная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилѐва, 

М.И. Цветаевой и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение 

к лошадям» и другие. 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая 

кровь» и другие. 

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

другие. 

Литература второй половины XX века. 

20.5.6.1. В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька 

Разин», «Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырѐх стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. 

Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не менее 

двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. 

Искандера и другие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути 
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(не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В. Михеева «Лѐгкие горы», У. Старк 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и другие. 

Зарубежная литература. 

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

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» и другие. 

А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Содержание обучения в 8 классе. 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и 

другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Поэма 

«Мцыри». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

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

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы) и другие. 

Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И.С. Шмелѐва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 

другие. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему «Человек и 

эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

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

Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX – начало 

XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного 

выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. 

Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и других). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). 

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. 

Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. 
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Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по выбору). 

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

Содержание обучения в 9 классе. 

Древнерусская литература. 

 «Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века. 

Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и другие. 

Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (не менее трѐх стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещѐ, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и 

другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», А.А. Бестужева-Марлинский 

«Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы по выбору) и другие. 

Зарубежная литература. 

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

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
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образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием 

примеров из литературы;  

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе 

с использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России;  

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 

и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, 

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

права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с использованием изученных и самостоятельно 

прочитанных литературных произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать 

и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

и другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

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

с использованием иллюстративных материалов. 

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

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображѐнные в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели 

и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своѐ право на ошибку и такое же 

право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всѐ вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 
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исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и еѐ роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражѐнную в литературных произведениях, с учѐтом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощѐнные в нѐм реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт и вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское 

отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определѐнному литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приѐмы, 

эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 
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(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) 

фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные 

виды цитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. 

Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман 

«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые 

души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»; по одному 

произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба 

человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин» (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына 

«Матрѐнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы 

второй половины XX–XXI в.: не менее трѐх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. 

Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трѐх поэтов по выбору (в том 

числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой 

круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
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информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень, для выполнения учебной 

задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы.  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 

сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных 

и эстетических впечатлений; 

10) планировать своѐ чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

обучающихся, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражѐнные в нѐм реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом возраста и 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 
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писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), 

сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определѐнному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своѐ чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
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рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счѐт произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включѐнных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и еѐ героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать 

литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражѐнной в 

литературных произведениях с учѐтом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нѐм реалии, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

(поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система 

образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 
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интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 

сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определѐнному литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды 

текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, представлять развѐрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своѐ чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
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рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счѐт произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете, работать с электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включѐнных в федеральный перечень. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
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• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 

— предложения с начальным It  

— предложения с начальным There + to be  

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 
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or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога : Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
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развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях); д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 
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роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
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 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
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безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
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развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и еѐ отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
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функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
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оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации  гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. Алгебра. Геометрия. Вероятность и статистика. 

Выпускник научится: 

в 7-9 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
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представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

решать уравнения вида
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
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решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

исследовать функцию по еѐ графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

в 7- 9 классах 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов 

Текстовые задачи 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
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направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Наглядная геометрия 
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в 7- 9 классах 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
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четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

Оперировать такими понятиями, как равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объѐма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 
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выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

 1.2.5.8. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ 

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных–в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о  назначении основных компонентов компьютера(процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник   получит   возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические    основы    информатики 

Выпускник   научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 Оперировать понятиями передачи определять минимальную длину кодового слова по 

заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 

2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной систем счисления; 

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
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множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями(корень, лист, высота дерева) и списками(первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер(знание термина 

«матрица смежности» необязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник  получит  возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит,содержащийтолькодвасимвола,например,0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном языке программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины(массивы),а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
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выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и в не ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умение м описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами,  с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности(пример: наличие 
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электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

 1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

еераспространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
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решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
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примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
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различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.5.10.  Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
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жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
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жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
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сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомовпервых20элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
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объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойств металлов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствам и металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении и проектов, и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
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декоративные изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
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передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 



89 

 
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин.  В.А. Милашевский.  В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
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иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн - проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 
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работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
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узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н.,  Бенуа, 

М.В. Добужинский ); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 
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применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой формы (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
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определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
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использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного 

общего образования:  

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 
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соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии»: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремѐсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных 

технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

планировать своѐ профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов»: 

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; 
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называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

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

экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять 

качество рыбы; 

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

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника»: 

7 класс. 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование 

Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления отдельными 

компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 класс. 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных 

судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования 

при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная 

связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике 

9 класс. 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные 

линии.  

Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных систем с 

обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

7 класс. 

Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели моделируемому объекту и 
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целям моделирования. 

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

макетирования. Выполнение развѐртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Создание объѐмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трѐхмерными моделями и последующей распечатки их развѐрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты для редактирования моделей. 

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 объѐмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объѐмной модели. 

9 класс. 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трѐхмерной печати. Сырьѐ для трѐхмерной 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. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

7 класс. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 

конструкторской документации (далее – ЕСКД). Государственный стандарт (далее – 

ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

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. 

9 класс. 
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Система автоматизации проектно-конструкторских работ – система автоматизированного 

проектирования. Чертежи с использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием САПР. 

Объѐм документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертѐж общего вида, чертежи деталей. Условности и 

упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 1.2.5.15.  Физическая культура 

Выпускник научится:   
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
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освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

  1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 
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характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
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в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  

в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  
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 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной  

и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

(комплексные (диагностические) работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования (в том числе всероссийские 

проверочные работы); 

 мониторинговые исследования регионального и федерального уровней; 

 итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению  

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению  

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточной основой для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего 

оценивания. Это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее 

определенными и известными всем участникам образовательного процесса. Все работы 

внутреннего оценивания должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать 

ясные ориентиры для организации учебного процесса.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации, в ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; 

способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии.   

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками  

и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
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коррективы  

в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий  

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.  

При оценке результатов деятельности  МОУ Школа №23 г. Черемхово  и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательного 

учреждения и аттестации педагогических кадров.  
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В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции  МОУ Школа №23 г. Черемхово  относится:  

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательным учреждением;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

 

Содержание и порядок проведения промежуточного  контроля успеваемости 

учащихся 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным 
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планом, и в порядке, установленном школой.  

Цель промежуточной аттестации состоит в объединении усилий участников 

оценочных процедур для успешного достижения планируемых результатов освоения ООП 

определенного уровня образования. 

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании каждого года обучения во 

5-9  классах. Промежуточную аттестацию в образовательной организации в обязательном 

порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам. 

Участниками промежуточной аттестации являются учащиеся, педагогические работники, 

администрация. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме:   

— комплексной работы на основе текста; 

— контрольной работы по предметам, диктанта, теста; 

— портфолио ученика; 

— защиты проекта; 

— показателя физической подготовленности учащихся; 

— и в иных формах 

Промежуточная аттестация как содержательный контроль и оценка предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества достижения планируемых результатов 

освоения ООП.   

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 

 график проведения промежуточной аттестации утверждается директором; 

 промежуточная аттестация учащихся проводится  по четвертям; 

 годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных   

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций (округление результата проводится в пользу обучающегося); 

 учащиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по двум  учебным четвертям по 

одному и тому же предмету учебного плана, обязательно проходят дополнительные 

испытания в  виде контрольных или комплексных работ по   данному  предмету; 

 по предмету физическая культура отслеживаются показатели физической 

подготовленности в начале года и в конце, фиксируются в классном журнале. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполненные задания, проекты в ходе образовательной деятельности, результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности учащегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

 в соответствии с  графиком мониторинговых работ, утвержденным руководителем 

Учреждения; 

 по контрольно – измерительным материалам, разрабатываемым учителями, ведущими 

предмет; 

 содержание аттестационных материалов  должно соответствовать требованиям ООП по 

предметам; 

 в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

 продолжительность  аттестационных мероприятий  от 40 до 90 минут. 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 
Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования текущего учебного года, на основании положительных результатов, 

в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

Учащимся, не прошедшим промежуточной аттестации, по уважительным причинам 
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или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Уважительными причинами признаются: 

 болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные сроки. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

срок до 1 октября следующего учебного года. 

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учеником общего образования, обязаны создать условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

  Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей), 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, тематическая, итоговая) по   русскому 

языку, математике анализируется  в соответствии с уровнями успешности: 

 высокий уровень – 85-100%; 

 повышенный – 75-84%; 

 базовый уровень – 65-74%; 

 пониженный – 50-64%; 

 недостаточный – менее 50%. 

При заполнении классного журнала качество усвоения предмета фиксируется в  баллах от 

0 до 10, по итогам учебной четверти баллы переводятся в отметку по схеме: 

       0  -  4  баллов  соответствует  отметке «2» 

       5  -  7   баллов соответствует  отметке   «3» 

       8  -  9   баллов соответствует  отметке  «4» 

       10 баллов  соответствует  отметке  «5» 

Особенности оценки индивидуального проекта учащегося  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
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отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта может быть утверждена на заседании школьных методических объединений. 

План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта, 

который должен включать требования по следующим рубрикам: 

 − организация проектной деятельности; − содержание и направленность проекта;  

− публичное представление проекта; − критерии оценки проектной деятельности.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его публичного представления, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный водной 

из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.   

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. Общим требованием ко всем 

проектным работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Публичное представление проекта осуществляется на школьной научно-

практической конференции, либо в период проведения проектной недели. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения экспертной комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект учащегося оценивается в соответствии с картой экспертной 

оценки индивидуального проекта:  

Критерии оценки проекта Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» 

Цель не сформулирована    0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения  2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» 

Тема проекта не раскрыта  0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно  1 
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Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в рамках школьной 

программы  

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации,  целесообразность их 

использования» 

Использована неподходящая информация   0 

Большая часть представленной информации не относится к теме проекта  1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников  

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий «Личная заинтересованность автора,  творческий подход к работе»  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора  0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода  

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества  

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части»  

Письменная часть проекта отсутствует  0 

В письменной части проекта отсутствуют установленные правилами порядок 

и четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении  

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии 

с установленными правилами 

3 

Критерий «Качество проведения презентации»  

Презентация не проведена   0 

Материал изложен  с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию  

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента  2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта»  

Проектный продукт отсутствует   0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества  (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям)  

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества  2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества  (эстетичен, удобен 

в  использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Итого: 21 балл 

Итоги  защиты индивидуального проекта:  

высокий уровень - 18-21 балл,  85-100% - «отлично»;  

повышенный уровень - 15-17 баллов, 70-84% - «хорошо»;  

базовый уровень - 13-14 баллов, 60-69% - «удовлетворительно»;  

пониженный уровень - 11-12 баллов, 50-59%  - «удовлетворительно»;  

недостаточный - 7-10 баллов, менее 50% - «неудовлетворительно». 
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Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание  

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание  

и понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению  

и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  

их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), 

устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учѐтом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий.  

    Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования.  
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Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает  

как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками  

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

 

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы) по отдельным 

предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 5-9 классов может проводиться 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое 

планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график 

оценочных процедур при выполнении условий к проведению оценочных работ .  

Текущая оценка  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей  

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению  

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учѐтом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 
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индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 
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Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 

внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня.  

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе 

знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к 

реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной 

компетентности и креативного мышления и других составляющих, отнесенных к 

функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются 

практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является 

проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются 

разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и 

др.  
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Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 

поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета 

знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла 

формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и 

интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в 

различном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По 

результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности 

функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы 

делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по 

данному предмету на основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку 

сформированности знаний и понимания их применения в различных учебных и 

внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на применение освоенного 

учебного материала во внеучебном контексте позволяет определить высший уровень 

достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в 

план внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности 

или диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации 

определены в учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентирован локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке 

образовательных достижений обучающихся».  

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

независимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава в образовательной 

организации назначен ответственный за проведение внешних процедур оценки 

планируемых результатов. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным 

актом образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника. 
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 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  при получении 

основного общего образования  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося.УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1. формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2. формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3. образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4. преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

5. отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 
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самостоятельная работа учащегося); 

6. при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 
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- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
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обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
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использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихсямогут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
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видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
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самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
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обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
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- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  
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- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 Реализация ООП ООО основано на взаимодействии с социальными партнерами. 

Социальное партнерство с учреждениями культуры, физической культуры и спорта, 

среднего профессионального образования будет способствовать развитию универсальных 

учебных действий учащихся.   

   

Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования по социализации обучающихся 

 В МОУ Школа № 23 г. Черемхово установлено сотрудничество с различными 

образовательными организациями: 

Учреждения  Формы взаимодействия Результаты взаимодействия 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Консультативные Работа с детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении. 

Отдел по  физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

Содействие формированию 

у обучающихся морального 

и нравственного 

потенциала, становления  

гражданской и творческой 

личности. 

Совместные акции, 

турниры, конкурсы, 

десанты. 

МУДО  ДДЮ г. Черемхово Творческое 

сотрудничество. 

Дополнительное 

образование детей 

Совместные мероприятия, 

работа кружков. 

МУДО ДЮСШ г. 

Черемхово 

Дополнительное 

образование детей 

Работа спортивных секций. 

МУДО  ДЭБЦ г. Черемхово Творческое 

сотрудничество. 

Дополнительное 

НПК, праздники. 
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образование детей 

ГИБДД г. Черемхово, 

Черемховскому р-ну и г. 

Свирску 

Методическое 

сотрудничество 

Совместные рейды, 

конкурсы, эстафеты ЮИД 

МУК «Дворец культуры 

«Горняк» 

Творческое сотрудничество Совместное проведение 

культурно – 

развлекательных 

мероприятий, тематических 

вечеров, праздников. 

Городская детская 

библиотека 

Творческое 

сотрудничество. 

Культурно-просветительная 

работа 

Совместные праздники, 

викторины, экскурсии, 

игровые программы 

Центральная городская 

библиотека 

Творческое 

сотрудничество. 

Культурно-просветительная 

работа. 

Совместные праздники, 

викторины, экскурсии, 

игровые программы 

Городской выставочный зал Культурно-просветительная 

работа. 

Посещение выставок 

Черемховский 

Драматический театр 

Творческое 

сотрудничество. 

Культурно-просветительная 

работа. 

Проведение совместных 

праздников, посещение 

спектаклей 

 

 Традиционные формы сотрудничества:   

 - совместная организация и проведение внеклассных мероприятий;  

 - вечера-встречи с интересными людьми города, региона;  

 - совместная исследовательская и диагностическая деятельность;  

 - консультации, вечера, круглые столы и т.д.;  

 - экскурсии и различные тематические десанты, акции;  

 - встречи учащихся по профориентации с представителями учреждений 

профессионального образования;  

 - приглашение специалистов на разные внеурочные мероприятия и др. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 
 Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций.  

 Требования к условиям включают:  

 - укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 - уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.   

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее:  

 - педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
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основной и старшей школы;  

 - педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 - педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

 - педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 - педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 - характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 -  педагоги владеют навыками формирующего оценивания;   

 - наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

учащихся;  

 - педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включѐнного в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
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установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
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1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 

если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить 

еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 
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свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение 

роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 
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- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

- Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

- оценка своей готовности к решению проблемы;  

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 
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совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Система оценки УУД предполагает следующие подходы:  

 - уровневый (определяются уровни владения УУД);  

 - позиционный – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценке предметных и метапредметных результатов педагоги используют 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки, а также отечественный опыт 

оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:  
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 - универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

 - учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 - неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 - адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 - самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

 - обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность 

в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
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окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) содержание учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Полное изложение рабочих  программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, 

приведено в Приложении к данной основной образовательной программе.  

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования непосредственно применяются федеральные рабочие программы по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", «История», «Обществознание», 

«География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» - рабочие программы по этим 

предметам не разрабатываются ОО. По другим предметам учебного плана 

образовательная организация имеет право использовать федеральные рабочие программы 

или разрабатывать свои на основе федеральных рабочих программ, но при этом 

содержание и планируемые результаты должны быть не ниже федеральных.  

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования непосредственно применяются федеральные рабочие программы по 

учебным предметам "Русский язык", "Литература", «История», «Обществознание», 

«География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» - рабочие программы по этим 

предметам не разрабатываются ОО. По другим предметам учебного плана 

образовательная организация имеет право использовать федеральные рабочие программы 

или разрабатывать свои на основе федеральных рабочих программ, но при этом 

содержание и планируемые результаты должны быть не ниже федеральных.  

2.2.2.1. Русский язык 
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          Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по русскому 

языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

тематическое планирование. 

       Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

      Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

      

 

 Пояснительная записка. 

         Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана 

с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. 

        Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать. календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса. 

          Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности ее самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

          Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 
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         Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 

         Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком 

как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

     совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

     развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики 

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, 

роли языковых средств. 

       Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 714 часов: в 5     

классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 

136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 

часа в неделю). 

 

 

Содержание обучения в 7 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 
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Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

Текст. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной 

литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

Система языка. 

Морфология. Культура речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 Причастие. 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий 

- висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование 

причастий в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен 

прилагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 
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Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ 

наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция 

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из - с, в - на. Правильное образование предложно-

падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений 

и частей текста. 
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Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях 

с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное 

написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
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Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, 

нераспространенные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 
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Виды односоставных предложений: назывные, определенноличные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложненное предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только... но и, как... так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, 

ни... ни, то... то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенное 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 

Содержание обучения в 9 классе. 

 Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
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Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, 

на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 

Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
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Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 
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 В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; 

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, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 



148 

 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

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

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

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

права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, 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; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 
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направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
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наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

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 следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

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

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 
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человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговой штурм" и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, художественной и 

научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объемом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато 

и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта 

объемом 25 - 30 слов, диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 6 и более предложений, классные сочинения объемом не менее 150 

слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 
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редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 
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частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение 

в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты, определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся, правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 

типа причастие + существительное. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 

причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 
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Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и 

нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, 

в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного 

и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания производных 

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 
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Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, 

по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

 Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объем не менее 6 реплик). 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, 

публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объемом 120 - 140 слов, словарного диктанта 

объемом 30 - 35 слов, диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвертого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функциональносмысловому типу речи, 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений, классные сочинения объемом не 

менее 200 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
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Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, количественными 

сочетаниями, применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 
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Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, 

виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-

личное предложение, обобщенно-личное предложение, безличное предложение), 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только... но и, как... так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либо... либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом, нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в 

речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 
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вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в 

том числе лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта 

объемом 35 - 40 слов, диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 
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Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или 

объемом не менее 6 - 7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль), классные сочинения объемом не менее 250 слов 

с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста должен составлять не менее 280 ело,; для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять 
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речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Сложносочиненное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное 

и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и 

простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненное предложение. 

Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие 
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конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 

употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков 

препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

  Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нѐм указано 

рекомендуемое коли- чество часов, отводимое на изучение тем, повторение и различного 

вида контрольные работы. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
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Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и 

направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

7 КЛАСС  

Общее количество — 136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале 

учебного года — 4 часа, в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 10 часов. 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Язык как развивающееся 

явление 

Понятие о языке как 

развивающемся явлении. 

Взаимосвязь языка, культу- 

ры и истории народа. 

Изменения, про- исходящие в 

языке на современном этапе 

его развития 

Характеризовать язык как 

развиваю- щееся явление (в 

рамках 

изученного).Понимать 

взаимосвязь языка, культу- 

ры и истории народа, 

приводить соот- 

ветствующие 

примеры.Объяснять причины 

изменений, проис- ходящих в 

языке на современном эта- пе 

его развития 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

Монолог и его 

виды.Диалог и его виды 

Виды монолога: монолог-

описание, мо- нолог-

рассуждение, монолог-

повество- вание.Виды 

диалога: побуждение к дейст- 

вию, обмен мнениями, запрос 

инфор- мации, сообщение 

информации 

Создавать различные виды 

монолога на бытовые, 

научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (в 

течение учебного 

года).Участвовать в диалогах 

разных видов: диалоге — 

запросе информации (ставить 

и задавать вопрос; уместно 

использовать разнообразные 

реплики- стимулы; 

запрашивать 

дополнительную 

информацию); диалоге — 

сообщении информации 

(строить информативно 

значимый текст; мыслить и 

правильно реализовывать 

свой замысел; привле- кать и 

удерживать внимание, 

правиль- но обращаться к 

собеседнику) (созда- ние 8 и 

более реплик) (в течение 

учеб- ного года) 

ТЕКСТ (8 ч) 

Основные признаки Соответствие текста Характеризовать текст в 
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текста (повторение). 

Рассуждение как 

функциональносмысловой 

тип речи. 

Информационная 

переработка текста. 

Смысловой анализ текста 

требованиям цельности, 

связности, относительной 

законченности. Особенности 

содержания и построения 

текста-рассуждения. 

Рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление. 

Информационная переработка 

текста: план текста (простой, 

сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); 

главная и  второстепенная 

информация текста. 

Композиционные 

особенности, текста; 

микротемы и абзацы; способы 

и сред- ства связи 

предложений в тексте; язы- 

ковые средства 

выразительности 

аспекте его соответствия 

требованиям цельности, 

связности, относительной 

законченности, 

композиционных 

особенностей. Использовать 

знание требований, 

предъявляемых к 

образцовому тексту, в 

процессе создания 

собственных относительно 

законченных устных и 

письменных высказываний. 

Выявлять роль языковых 

средств в  создании 

рассуждения. 

Письменно подробно 

пересказывать текст-

рассуждение с сохранением 

его композиционно-речевых 

особенностей.Создавать 

рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, 

рассуждение- 

размышление.Анализировать 

содержание научно- учебного 

текста и осуществлять его 

информационную 

переработку, состав- лять 

планы разных 

видов.Выявлять микротемы 

текста. Осущест- влять 

абзацное членение 

текста.Выявлять способы и 

средства связи предложений 

в тексте 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (6 ч) 

Публицистический 

стиль.Официально- 

деловой стиль 

Публицистический стиль: 

сфера приме- нения (массовая 

коммуникация), ос- новная 

задача (воздействие на читате- 

лей и слушателей с целью 

создания определѐнного 

отношения к тем или иным 

проблемам действительности), 

стилевые черты (сочетание 

экспрессив- ности и 

стандарта, логичности и 

образ- ности, 

эмоциональности, 

оценочности), характерные 

Распознавать тексты 

публицистическо- го и 

официально-делового стилей, 

опи- раясь на анализ сферы 

применения, основной 

задачи, стилевых черт, ха- 

рактерных языковых средств, 

исполь- зованных в 

тексте.Характеризовать 

жанрово-стилистиче- ские 

особенности интервью, 

репортажа, заметки, 

инструкции.Создавать тексты 

публицистического стиля: 
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языковые средства (лекси- 

ческие, морфологические, 

синтаксиче- ские). Основные 

жанры публицистиче- ского 

стиля (выступление, статья, 

интервью, очерк, репортаж). 

Официально-деловой стиль: 

сфера при- менения 

(административно-правовая, 

сфера делопроизводства), 

основная за- дача (сообщение 

точной информации), 

стилевые черты 

(абстрактность, точ- ность, 

лаконичность, шаблонность), 

ха- рактерные языковые 

средства.Инструкция как жанр 

официально-де- лового стиля. 

Особенности содержания и 

структуры текста-инструкции. 

Ис- пользование текста-

инструкции в учеб- ных целях 

интервью, репортаж, 

заметку.Использовать текст-

инструкцию с учеб- ной 

задачей Моделировать текст-

инструкцию, опи- раясь на 

знание требований к его со- 

держанию и структуре 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (101 ч) 

Морфология как раздел 

науки о  языке 

(обобщение) (1 ч) 

Система частей речи. 

Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. 

Морфологический анализ слов 

Различать слова 

самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Проводить морфологический 

анализ слов самостоятельных 

частей речи (в  рамках 

изученного) 

Причастие как особая 

форма глагола (20 ч) 

Причастие как особая форма 

глагола. Признаки глагола и 

прилагательного в  причастии. 

Синтаксические функции 

причастия, роль в 

речи.Причастный оборот. 

Знаки препинания в 

предложениях с причастным 

оборо- том.Действительные и 

страдательные при- 

частия.Полные и краткие 

формы страдатель- ных 

причастий.Причастия 

настоящего и прошедшего 

времени. Склонение 

причастий. Право- писание 

падежных окончаний прича- 

стий. Созвучные причастия и 

имена прилагательные 

(висящий — вися- чий, 

Знать суффиксы причастий. 

Распознавать причастия по 

общему грамматическому 

значению и суффиксам. 

Характеризовать роль 

причастий в  речи. 

Распознавать причастный 

оборот в составе 

предложения, определять его 

границы, место по 

отношению к определяемому 

слову. Объяснять 

расстановку знаков 

препинания в предложениях 

с причастным оборотом. 

Конструировать предложения 

с причастным оборотом. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

причастия и глаголы, 
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горящий — горячий). 

Ударение в некоторых формах 

причастий.Морфологический 

анализ 

причастий.Правописание 

гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и 

нн в  суффиксах причастий и 

отглагольных имѐн 

прилагательных. Слитное и 

раздельное написание не 

с  причастиями. 

Орфографический анализ 

причастий (в  рамках 

изученного). Синтаксический 

и пунктуационный анализ 

предложений с причастным 

оборотом (в рамках 

изученного) 

причастия и имена 

прилагательные. Различать 

созвучные причастия и имена 

прилагательные. Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать действительные и 

страдательные причастия 

настоящего и прошедшего 

времени. Объяснять способы 

образования действительных 

и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. Различать полные и 

краткие формы 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Определять падежную форму 

причастий. Применять 

правила правописания 

падежных окончаний 

причастия. Правильно 

произносить причастия, 

соблюдать нормы постановки 

ударения в  некоторых 

формах причастий. 

Выполнять морфологический 

анализ причастий.Применять 

орфографические правила 

при написании гласных в 

суффиксах причастий, 

гласных перед суффиксом -

вш- действительных 

причастий про- шедшего 

времени, перед суффиксом -

нн- страдательных причастий 

прошед- шего времени. 

Применять орфографи- 

ческие правила при выборе 

слитного и  раздельного 

написания не с прича- 

стиями. Применять 

орфографические правила 

при написании суффиксов -

нн- и -енн- полных форм 

страдатель- ных причастий и 

суффиксов -н- и -ен- кратких 

форм страдательных 

причастий. Проводить 

орфографический анализ 

причастий (в рамках 

изученного). Проводить 
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синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений с причастным 

оборотом (в рамках 

изученного) 

Деепричастие как особая 

форма глагола (14 ч) 

Деепричастие как особая 

форма глагола. Признаки 

глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая 

функция 

деепричастия, роль в 

речи.Деепричастный оборот. 

Знаки препи- нания в 

предложениях с одиночным 

деепричастием и 

деепричастным оборо- том. 

Правильное построение 

предложе- ний с одиночными 

деепричастиями 

и  деепричастными 

оборотами.Деепричастия 

совершенного и несовер- 

шенного вида. Постановка 

ударения 

в  деепричастиях.Морфологич

еский анализ дееприча- 

стий.Правописание гласных в 

суффиксах деепричастий. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

деепричастиями.Орфографиче

ский анализ деепричастий (в 

рамках 

изученного).Синтаксический 

и пунктуационный анализ 

предложений с 

деепричастным оборотом (в 

рамках изученного) 

Знать суффиксы 

деепричастий. Распо- знавать 

деепричастия по общему 

грам- матическому значению 

и суффиксам. 

Определять основания для 

сравнения и  сравнивать 

деепричастия и глаголы, 

деепричастия и наречия. 

Характеризо- вать 

синтаксическую функцию 

деепри- частия, роль 

деепричастий в 

речи.Распознавать 

деепричастный оборот 

в  составе предложения, 

определять 

его  границы.Объяснять 

расстановку знаков препи- 

нания в предложениях с 

деепричаст- ным оборотом. 

Применять правила 

пунктуации при постановке 

знаков препинания в 

предложениях с одиноч- 

ными деепричастиями и 

деепричастны- ми оборотами. 

Конструировать предло- 

жения с одиночными 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами.Распознавать 

деепричастия совершен- ного 

и несовершенного вида. 

Опреде- лять основания для 

сравнения и срав- нивать 

деепричастия совершенного 

и  несовершенного 

вида.Объяснять способы 

образования дее- причастий 

совершенного и несовер- 

шенного вида. Правильно 

произносить деепричастия, 

соблюдать нормы поста- 

новки ударения в некоторых 

формах 
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деепричастий.Проводить 

морфологический анализ 

деепричастий. 

Применять орфографические 

правила при написании 

гласных в суффиксах 

деепричастий, выборе 

слитного и раз- дельного 

написания не с деепричасти- 

ями.Проводить 

орфографический анализ 

деепричастий (в рамках 

изученного).Проводить 

синтаксический и пунктуа- 

ционный анализ 

предложений с дее- 

причастным оборотом (в 

рамках изученного) 

Наречие (21 ч) Наречие как самостоятельная 

неизме- няемая часть речи. 

Общее грамматиче- ское 

значение наречий. 

Синтаксиче- ские свойства 

наречий. Роль в речи. Разряды 

наречий по значению. Простая 

и составная формы 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения наречий. Нормы 

постановки ударения в 

наречиях, нормы 

произношения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ 

наречий. Правописание 

наречий: слитное, раздельное, 

дефисное написание; слитное 

и раздельное написание не с 

наречия- ми; н и нн в 

наречиях на -о (-е); пра- 

вописание суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, 

до-, с-, в-, на-, за-; 

употребление ь после 

шипящих на конце наречий; 

правописание суф- фиксов 

наречий -о и -е после шипя- 

щих.Орфографический анализ 

наречий (в  рамках 

изученного) 

Распознавать наречия и 

аргументированно 

доказывать принадлежность 

слов к этой части речи. 

Характеризовать наречия в 

аспекте их  принадлежности 

к различным разрядам по 

значению. Различать наречия 

разных разрядов 

по  значению. Опознавать и 

характеризовать формы 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Различать формы 

сравнительной 

и  превосходной степеней 

сравнения наречий и имѐн 

прилагательных, объяснять, 

как они 

образуются.Образовывать 

простую и составную формы 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения 

наречий.Опознавать способ 

словообразования 

наречий.Проводить 

морфологический анализ 

наречий.Применять 

орфографические правила 

при выборе слитного, 

раздельного, де- фисного 
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написания наречий; при 

выбо- ре слитного и 

раздельного написания не с 

наречиями, н и нн в наречиях 

на  -о (-е). Применять 

орфографические правила 

при правописании суффиксов 

-а и -о наречий 

с  приставками из-, до-, с-, в-, 

на-, за-; употреблении ь 

после шипящих на конце 

наречий; правописании 

суффиксов наречий -о и  -е 

после шипящих.Проводить 

орфографический анализ 

наречий (в рамках 

изученного) 

Слова категории 

состояния (2 ч) 

Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей 

речи.Общее грамматическое 

значение, мор- фологические 

признаки и синтаксиче- ская 

функция слов категории 

состоя- ния. Роль слов 

категории состояния в  речи 

Распознавать слова категории 

состоя- ния по общему 

грамматическому зна- чению, 

морфологическим признакам, 

роли в предложении и 

типичным суф- 

фиксам.Различать слова 

категории состояния и 

наречия. Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать наречия и слова 

катего- рии 

состояния.Характеризовать 

роль слов категории 

состояния в тексте 

Служебные части речи (1 

ч) 

Общая характеристика 

служебных ча- стей речи. 

Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных 

Опознавать слова служебных 

частей речи.Различать 

предлоги, союзы и частицы 

Предлог (12 ч) Предлог как служебная часть 

речи.Грамматические 

функции предлогов.Разряды 

предлогов по происхождению: 

предлоги производные и 

непроизвод- ные. Разряды 

предлогов по строению: 

простые, составные. 

Морфологический анализ 

предлогов. Нормы 

употребления имѐн 

существительных и 

местоимений с предлогами. 

Правильное использование 

предлогов из — с, в — на. 

Распознавать предлоги в 

составе предложно-падежных 

форм слова, словосочетаний 

и предложений. 

Характеризовать функции 

предлогов. Определять 

падежную форму именных 

частей речи в составе 

предложно-падежных форм. 

Анализировать предлоги в 

аспекте их строения и 

происхождения. На основе 

анализа различать предлоги 

разных разрядов, группы 

производных предлогов. 
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Правильное образование 

предложно-падежных форм 

с  предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных 

предлогов 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

производные предлоги и 

созвучные предложно-

падежные формы (в течение 

— в течении, навстречу — на 

встречу). 

Проводить морфологический 

анализ 

предлогов.Конструировать 

словосочетания с пред- 

ложным управлением по 

заданным схемам и без 

использования 

схем.Правильно употреблять 

имена суще- ствительные и 

местоимения с предло- гами. 

Правильно использовать 

предло- ги из — с, в — на. 

Правильно обра- зовывать 

предложно-падежные формы 

с предлогами по, благодаря, 

соглас- но, вопреки, 

наперерез.Объяснять 

написание производных 

предлогов, написание 

предлогов с  именными 

частями речи 

Союз (12 ч) Союз как служебная часть 

речи. Союз как средство связи 

однородных членов 

предложения и частей 

сложного пред- ложения, 

частей текста.Разряды союзов 

по строению: простые и 

составные.Правописание 

составных союзов.Разряды 

союзов по значению: сочини- 

тельные и подчинительные. 

Одиноч- ные, двойные и 

повторяющиеся сочи- 

нительные 

союзы.Морфологический 

анализ союзов.Правописание 

союзов.Знаки препинания в 

сложных союз- ных 

предложениях (в рамках 

изучен- ного). Знаки 

препинания в предложе- ниях 

с союзом и, связывающим 

одно- родные члены и части 

Распознавать союзы, 

использованные как средство 

связи однородных членов 

предложения и частей 

сложного пред- ложения, 

характеризовать их 

функции.Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать конструкции с 

однород- ными членами, 

связанными сочини- 

тельными союзами, и 

сложносочинѐн- ные 

предложения.Использовать 

навыки пунктуационного 

анализа простых 

предложений с одно- 

родными членами и 

сложносочинѐн- ных 

предложений в практике 

письма.Анализировать союзы 

в аспекте их строения и 

значения. На основе анализа 
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сложного пред- ложения различать союзы разных 

разрядов.Выполнять 

морфологический анализ 

союзов.Применять 

орфографические правила 

при правописании союзов. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

союзы тоже, также, чтобы, 

зато и созвучные сочетания 

слов то же, так же, что бы, за 

то; опираясь на проведѐнный 

анализ, правильно оформлять 

эти слова на 

письме.Применять правила 

пунктуации при постановке 

знаков препинания в слож- 

ных союзных предложениях 

(в рамках изученного), в 

предложениях с союзом  и, 

связывающим однородные 

члены и части сложного 

предложения 

Частица (12 ч) Частица как служебная часть 

речи. Роль частиц в передаче 

различных оттенков значения 

в слове и тексте, 

в  образовании форм глагола. 

Разряды частиц по значению и 

употреблению: 

формообразующие, 

отрицательные и модальные. 

Морфологический анализ 

частиц. 

Употребление частиц в 

предложении и  тексте в 

соответствии с их значени- ем 

и стилистической окраской. 

Инто- национные особенности 

предложений 

с  частицами.Смысловые 

различия частиц не и 

ни.Использование частиц не и 

ни в речи.Различение 

приставки не- и частицы не. 

Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи (обобще- 

ние).Правописание частиц бы, 

ли, же с  другими 

словами.Дефисное написание 

Распознавать частицы. На 

основе анализа различать 

частицы разных разрядов. 

Выполнять морфологический 

анализ частиц. Использовать 

частицы разных разрядов в 

собственной речи. 

Характеризовать 

интонационные осо- 

бенности предложений с 

частицами и  правильно 

интонировать такие пред- 

ложения.Характеризовать 

смысловые различия частиц 

не и ни. Использовать 

частицы не и ни 

в  речи.Различать приставку 

не- и частицу не.Применять 

орфографические правила 

при выборе слитного или 

раздельного написания не с 

разными частями 

речи.Различать частицы бы, 

ли, же и ча- сти союзов 

чтобы, тоже, также на основе 

грамматического анализа и 

вы- бирать правильное 

написание.Применять 
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8 КЛАСС  

Общее количество — 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале 

учебного года — 4 часа; в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 9 часов. 

 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

частиц -то, -таки, -ка правила правописания частиц 

-то, -таки, -ка 

Междометия и 

звукоподража- тельные 

слова (4 ч) 

Междометия как особая 

группа слов.Разряды 

междометий по значению 

(выражающие чувства, 

побуждающие к действию, 

этикетные междометия); 

междометия производные и 

непроиз- 

водные.Морфологический 

анализ 

междометий.Звукоподражател

ьные слова.Использование 

междометий и звуко- 

подражательных слов в 

разговорной 

и  художественной речи как 

средств создания экспрессии. 

Интонационное 

и  пунктуационное выделение 

междоме- тий и 

звукоподражательных слов 

в  предложении 

Распознавать междометия в 

предложе- нии и тексте на 

основе анализа их функций в 

речи.Различать междометия 

разных разря- дов; 

характеризовать роль 

междометий разных разрядов 

в речи.Использовать 

междометия разных раз- 

рядов в собственной речи для 

выра- жения различных 

чувств и побужде- ний, а 

также в качестве форм 

привет- ствия, выделяя их 

интонационно.Определять 

роль междометий и звуко- 

подражательных слов как 

средств со- здания 

экспрессии разговорной и 

худо- жественной речи. 

Выполнять морфо- 

логический анализ 

междометий.Объяснять 

особенности интонационно- 

го и пунктуационного 

выделения меж- дометий в 

предложении 

Омонимия слов разных 

частей речи (2 ч) 

Грамматическая омонимия. 

Исполь- зование 

грамматических омонимов в 

речи 

Распознавать омонимию слов 

разных частей речи.На 

основе грамматического 

анализа различать 

омонимичные части 

речи.Различать лексическую 

и грамматиче- скую 

омонимию.Понимать 

особенности употребления 

омонимов в речи 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Русский язык в  кругу других 

славянских языков 

Русский язык как один 

из славянских языков 

Иметь представление о 

русском языке как одном из 

восточнославянских язы- ков, 

уметь рассказать об 

этом.Извлекать информацию 

из различных источников 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

Виды речи.Монолог и 

диалог.Их разновидности 

Монолог-описание, 

монолог-рассужде- ние, 

монолог-

повествование; 

выступле- ние с 

научным 

сообщением.Диалог 

Создавать устные 

монологические вы- 

сказывания на основе 

жизненных на- блюдений, 

личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, 

художественной, науч- но-

популярной и 

публицистической ли- 

тературы (в течение учебного 

года).Выступать с научным 

сообщением.Участвовать в 

диалоге на лингвисти- ческие 

темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных 

наблюде- ний (в течение 

учебного года).Устно 

пересказывать прочитанный 

или прослушанный 

текст.Представлять сообщение 

на заданную тему в виде 

презентации.Создавать тексты 

различных функцио- нально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассужде- ние) с опорой на 

жизненный и чита- тельский 

опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в 

течение учебного 

года).Создавать тексты 

официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная 

записка, автобиография, 

характери- стика), 

публицистических 

жанров.Оформлять деловые 

бумаги (в рамках 

изученного).Выбирать 

языковые средства для 

создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 



176 

 
Редактировать собственные 

тексты с  целью 

совершенствования их 

содержания и формы. 

Сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Анализировать примеры 

использования мимики и 

жестов в разговорной речи. 

Объяснять национальную 

обусловлен- ность норм 

речевого этикета.Применять в 

устной речи и на письме 

правила русского речевого 

этикета.Использовать приѐмы 

аудирования различных 

видов.Анализировать 

содержание прослушан- ных 

научно-учебных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов 

речи.Подробно, сжато и 

выборочно переда- вать в 

устной и письменной форме 

со- держание прослушанных и 

прочитан- ных научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов 

речи.Применять различные 

приѐмы про- смотрового, 

ознакомительного, изучаю- 

щего, поискового 

чтения.Анализировать 

содержание прочитан- ных 

научно-учебных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи 

ТЕКСТ (5 ч) 

Текст и его при- 

знаки.Функционально- 

смысловые типы речи. 

Смысловой анализ 

текста.Информационная 

переработка текста 

Текст и его основные 

признаки.Особенности 

функционально-

смысло- вых типов 

речи (повествование, 

описа- ние, 

рассуждение).Информа

Анализировать текст с точки 

зрения его соответствия 

основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грам- 

матической связи 

предложений, цель- ности и 

относительной законченности; 
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ционная переработка 

текста: извлечение 

информации из 

различных источников; 

использование 

лингвисти- ческих 

словарей; тезисы, 

конспект 

указывать способы и средства 

связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки 

зрения его принадлежно- сти к 

функционально-смысловому 

типу речи; анализировать 

языковые сред- ства 

выразительности в тексте 

(фоне- тические, 

словообразовательные, лек- 

сические, морфологические) 

(обобще- ние, в течение 

года).Распознавать тексты 

разных функцио- нально-

смысловых типов речи; анали- 

зировать тексты разных 

функциональ- ных 

разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания 

при выполнении анализа 

различных видов и в речевой 

практике. Проводить 

информационную переработку 

текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать 

информацию из различных 

источников; пользоваться 

лингвистическими словарями 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официаль но-делового 

стиля.Научный стиль.Жанры 

научного стиля 

Официально-деловой 

стиль. Сфера упо- 

требления, функции, 

языковые особен- 

ности. Жанры 

официально-делового 

стиля (заявление, 

объяснительная 

записка, 

автобиография, 

характеристика).Научн

ый стиль. Сфера 

употребления, 

функции, языковые 

особенности.Жанры 

научного стиля 

(реферат, до- клад на 

научную тему). 

Сочетание раз- личных 

функциональных 

разновидно- стей языка 

в тексте, средства связи 

Анализировать тексты разных 

функциональных 

разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания 

при выполнении анализа 

различных видов и в речевой 

практике.Характеризовать 

особенности жанров 

официально-делового и 

научного стилей.Создавать 

тексты официально-делового 

стиля (заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, 

характеристика).Создавать 

рефераты и доклады на 

научную тему 
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предложений в тексте 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (70 ч) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (2 ч) 

Синтаксис как раздел 

лингвисти- ки. 

Пунктуация.Функции знаков 

препинания 

Синтаксис как раздел 

лингвистики.Словосоче

тание и предложение 

как единицы 

синтаксиса. Типы 

синтаксиче- ской связи 

(сочинительная и 

подчини- тельная) 

(общее представление). 

Пунк- туация. Функции 

знаков препинания 

Иметь представление о 

синтаксисе как разделе 

лингвистики.Распознавать 

словосочетание и предло- 

жение как единицы 

синтаксиса.Различать функции 

знаков препина- 

ния.Проводить 

синтаксический анализ сло- 

восочетаний, синтаксический и 

пунк- туационный анализ 

предложений; при- менять 

знания по синтаксису и пунк- 

туации при выполнении 

языкового анализа различных 

видов и в речевой практике 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч) 

Словосочетание и  его 

признаки.Виды словосочета- 

ний по морфоло- гическим 

свой- ствам главного 

слова.Типы подчини- тельной 

связи в словосочетании 

Основные признаки 

словосочетания: 

наличие двух и более 

знаменательных слов и 

подчинительной связи 

между ними.Виды 

словосочетаний по 

морфологиче- ским 

свойствам главного 

слова: гла- гольные, 

именные, 

наречные.Типы 

подчинительной связи 

слов в  словосочетании: 

согласование, управ- 

ление, 

примыкание.Грамматич

еская синонимия 

словосоче- таний. 

Нормы построения 

словосочета- 

ний.Синтаксический 

анализ словосочетаний 

Распознавать словосочетания 

по мор- фологическим 

свойствам главного сло- ва: 

именные, глагольные, 

наречные; определять типы 

подчинительной свя- зи слов в 

словосочетании: согласова- 

ние, управление, примыкание; 

выяв- лять грамматическую 

синонимию сло- 

восочетаний.Определять 

основания для сравнения 

и  сравнивать словосочетания 

разных видов, с разными 

типами подчини- тельной 

связи.Применять нормы 

построения словосо- четаний. 

Проводить синтаксический 

анализ словосочетаний, 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных 

видов и в речевой практике 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (63 ч) 

Предложение и его основные 

признаки.Виды предложений 

(6 ч) 

Основные признаки 

предложения: 

смысловая и 

интонационная 

Характеризовать предложения, 

опира- ясь на основные 

признаки, применять средства 

оформления предложения 
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закончен- ность, 

грамматическая 

оформленность.Виды 

предложений по цели 

высказы- вания 

(повествовательные, 

вопроси- тельные, 

побудительные) и по 

эмоцио- нальной 

окраске 

(восклицательные, не- 

восклицательные). Их 

интонационные и 

смысловые 

особенности. Языковые 

формы выражения 

побуждения в побу- 

дительных 

предложениях.Средства 

оформления 

предложения в устной 

и письменной речи: 

интонация, логическое 

ударение, знаки 

препинания.Виды 

предложений по 

количеству 

грамматических основ 

(простые, слож- ные). 

Нормы постановки 

знаков препи- нания в 

простом и сложном 

предложе- ниях с 

союзом и.Виды 

простых предложений 

по нали- чию главных 

членов (двусоставные, 

односоставные).Виды 

предложений по 

наличию второ- 

степенных членов 

(распространѐнные, 

нераспространѐнные).П

редложения полные и 

неполные. Не- полные 

предложения в 

диалогической речи, 

интонация неполного 

предло- жения. 

Грамматические, 

интонационные 

в  устной и письменной речи; 

разли- чать функции знаков 

препинания.Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать словосочетание и 

предло- жение.Распознавать 

предложения по цели 

высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые 

особенности, языковые формы 

выражения побуждения в 

побу- дительных 

предложениях.Распознавать 

предложения по количе- ству 

грамматических 

основ.Распознавать 

предложения по наличию 

главных и второстепенных 

членов, предложения полные и 

неполные.Анализировать 

примеры употребления 

неполных предложений в 

диалогиче- ской речи и 

выявлять особенности ин- 

тонации неполного 

предложения. Про- водить 

синтаксический и 

пунктуацион- ный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных 

видов и в речевой прак- тике. 

Употреблять неполные 

предложения в диалогической 

речи.Определять основания 

для сравнения и  сравнивать 

предложения разных 

видов.Конструировать 

предложения разных видов 
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и  пунктуационные 

особенности пред- 

ложений со словами да, 

нет.Нормы построения 

простого предложе- 

ния, использования 

инверсии 

Двусоставное 

предложение.Главные члены 

предложения (грамматическая 

основа) (5 ч) 

Подлежащее и 

сказуемое как главные 

члены 

предложения.Способы 

выражения 

подлежащего.Виды 

сказуемого (простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

имен- ное) и способы 

его выражения.Тире 

между подлежащим и 

сказуемым.Нормы 

согласования 

сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращѐнными 

словами, словами 

большинство — 

меньшинство, 

количественными 

сочетаниями 

Различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого 

и способы его выражения. 

Анализировать и применять 

нормы построения простого 

предложения, анализировать 

примеры использования 

инверсии. Применять нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе 

нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным 

словосочетаниями, 

сложносокращѐнными 

словами, словами 

большинство — меньшинство, 

количественными 

сочетаниями. Анализировать 

примеры постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений 

Второстепенные члены 

предложения (10 ч) 

Второстепенные члены 

предложения, их 

виды.Определение как 

второстепенный член 

предложения. 

Определения 

согласован- ные и 

несогласованные.Прил

ожение как особый вид 

опреде- 

ления.Дополнение как 

второстепенный член 

предложения. 

Дополнения прямые 

и  косвенные.Обстоятел

ьство как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

обстоятельств (места, 

Различать второстепенные 

члены пред- ложения 

(согласованные и несогласо- 

ванные определения, 

приложение как особый вид 

определения; прямые и 

косвенные дополнения; 

обстоятельства разных 

видов).Распознавать простые 

неосложнѐнные 

предложения.Проводить 

синтаксический и пунктуа- 

ционный анализ 

предложений.Определять 

основания для сравнения 

и  сравнивать предложения с 

разными видами 

второстепенных 

членов.Моделировать 
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времени, причины, 

цели, обра- за действия, 

меры и степени, 

условия, уступки) 

предложения с разными 

видами второстепенных 

членов 

Односоставные 

предложения.Виды 

односостав- ных предложений 

(10 ч) 

Односоставные 

предложения, их грам- 

матические признаки. 

Виды односо- ставных 

предложений 

(назывные, опре- 

делѐнно-личные, 

неопределѐнно-лич- 

ные, обобщѐнно-

личные, безличные 

предложения).Граммат

ические различия 

односостав- ных 

предложений и 

двусоставных не- 

полных 

предложений.Синтакси

ческая синонимия 

односостав- ных и 

двусоставных 

предложений.Особенно

сти употребления 

односостав- ных 

предложений в речи 

Распознавать односоставные 

предложе- ния, их 

грамматические признаки, 

морфологические средства 

выражения главного члена 

предложения.Различать виды 

односоставных предло- жений 

(назывные предложения, опре- 

делѐнно-личные предложения, 

неопре- делѐнно-личные 

предложения, обобщѐн- но-

личные предложения, 

безличные 

предложения).Характеризовать 

грамматические разли- чия 

односоставных предложений и 

дву- составных неполных 

предложений.Вы- являть 

синтаксическую синонимию 

одно- составных и 

двусоставных предложений. 

Определять основания для 

сравнения и  сравнивать 

односоставные предложе- ния 

разных видов.Моделировать 

односоставные предло- жения 

разных видов.Понимать 

особенности употребления 

односоставных предложений в 

речи.Проводить 

синтаксический и пунктуа- 

ционный анализ предложений; 

приме- нять знания по 

синтаксису и пунктуа- ции при 

выполнении языкового анали- 

за различных видов и в 

речевой 

практике.Анализировать 

примеры употребления 

односоставных предложений в 

речи, выявлять особенности 

употребления односоставных 

предложений. Употреблять 

односоставные предложения в 

речи 

Простое осложнѐнное 

предложение. Предложения с 

Однородные члены 

предложения, их 

Характеризовать признаки 

однородных членов 
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однородными членами (10 ч) признаки, средства 

связи. Союзная и 

бессоюзная связь 

однородных членов 

предложения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Предложения с 

обобщающими словами 

при однородных 

членах.Нормы 

построения 

предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными 

союзами не только… 

но и, как… так 

и.Правила постановки 

знаков препина- ния в 

предложениях с 

однородными членами, 

связанными попарно, с 

помо- щью 

повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, 

тo... тo).Правила 

постановки знаков 

препина- ния в 

предложениях с 

обобщающими словами 

при однородных 

членах.Правила 

постановки знаков 

препина- ния в простом 

и сложном 

предложени- ях с 

союзом и 

предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная 

связь). Различать однородные 

и неоднородные определения. 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

однородные и неодно- родные 

определения.Моделировать 

предложения с однород- ными 

членами.Находить 

обобщающие слова при од- 

нородных членах.Выявлять и 

понимать особенности 

употребления в речи 

сочетаний одно- родных 

членов разных типов. Анали- 

зировать предложения с 

однородными членами, 

связанными двойными сою- 

зами не только… но и, как… 

так  и.Конструировать 

предложения, приме- няя 

нормы построения 

предложений с  однородными 

членами, связанными 

двойными союзами не 

только… но и, как… так 

и.Применять правила 

постановки знаков препинания 

в предложениях с одно- 

родными членами, связанными 

попар- но, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, 

или... или, либo... либo, ни... 

ни, тo... тo); правила постанов- 

ки знаков препинания в 

предложени- ях с 

обобщающим словом при 

одно- родных 

членах.Проводить 

синтаксический и пунк- 

туационный анализ 

предложений 118 Федеральная 

рабочая программа 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

Предложения 

с  обособленными 

членами.Виды обособлен- 

Обособление. Виды 

обособленных чле- нов 

предложения: 

Различать виды обособленных 

членов предложения, 

анализировать примеры 



183 

 
ных членов пред- 

ложения.Уточняющие чле- ны 

предложения, пояснительные 

и  присоединитель- ные 

конструкции (12  ч) 

обособленные опре- 

деления, приложения, 

обстоятельства, 

дополнения.Уточняющ

ие члены предложения, 

по- яснительные и 

присоединительные 

конструкции.Правила 

постановки знаков 

препина- ния в 

предложениях со 

сравнитель- ным 

оборотом; правила 

обособления 

согласованных и 

несогласованных 

определений, 

приложений, дополне- 

ний, обстоятельств, 

уточняющих чле- нов, 

пояснительных и 

присоединитель- ных 

конструкций 

обособления согласованных и 

несогласованных определений, 

приложений, дополнений, 

обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и 

присоединительных 

конструкций.Применять 

правила постановки зна- ков 

препинания в предложениях со 

сравнительным 

оборотом.Применять правила 

обособления со- гласованных и 

несогласованных опре- 

делений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций. Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать предложения с 

разными видами обособления 

и уточнения. Проводить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений. Моделировать 

предложения с разными 

видами обособления и 

уточнения 

Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями.Обращение.Вв

одные конст- 

рукции.Вставные кон- 

струкции (10 ч) 

Обращение. 

Распространѐнное и 

нерас- пространѐнное 

обращение. Основные 

функции 

обращения.Вводные 

конструкции.Группы 

вводных конструкций 

по зна- чению: вводные 

слова со значением 

различной степени 

уверенности, раз- 

личных чувств, 

источника сообщения, 

порядка мыслей и их 

связи, способа 

оформления 

мыслей.Вставные 

конструкции.Омонимия 

членов предложения 

и  вводных слов, 

словосочетаний 

Различать группы вводных 

слов по значению.Различать 

вводные предложения и 

вставные 

конструкции.Выявлять и 

понимать особенности 

употребления вводных слов, 

вводных предложений и 

вставных конструкций, 

обращений и междометий в 

речи, по- нимать их 

функции.Выявлять омонимию 

членов предложе- ния и 

вводных слов, словосочетаний 

и  предложений.Применять 

нормы построения пред- 

ложений с вводными и 

вставными конструкциями, 

обращениями (распро- 

странѐнными и 

нераспространѐнными), 

междометиями.Распознавать 
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и  предложений.Нормы 

построения 

предложений 

с  вводными и 

вставными 

конструкция- ми, 

обращениями 

(распространѐнными и 

нераспространѐнными), 

междомети- 

ями.Правила 

постановки знаков 

препина- ния в 

предложениях с 

вводными и  вставными 

конструкциями, 

обраще- ниями 

и  междометиями 

простые предложения, 

осложнѐнные обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями, междо- 

метиями.Определять 

основания для сравнения 

и  сравнивать предложения с 

различ- ными вводными 

конструкциями.Проводить 

синтаксический и пунк- 

туационный анализ 

предложений; применять 

знания по синтаксису 

и  пунктуации при выполнении 

язы- кового анализа различных 

видов и  в  речевой практике 

 

9 КЛАСС  

Общее количество — 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале 

учебного года — 4 часа; в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая 

сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 9 часов 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4 ч) 

Роль русского языка 

в Российской 

Федерации (2 ч) 

Русский язык — национальный 

язык русского народа, форма 

выражения на- циональной 

культуры. Русский язык  — 

государственный язык 

Российской Федерации 

Осознавать роль русского языка 

в жизни человека, государства, 

общества.Соблюдать в речи 

нормы современного русского 

литературного языка — госу- 

дарственного языка Российской 

Феде- рации (в течение 

учебного года) 

Русский язык в 

современном мире 

(2 ч) 

Русский язык — один из 

основных для общения в 

странах постсоветского 

пространства, Евразии, 

Восточной Европы; один из 

рабочих языков ООН; один из 

наиболее распространѐнных 

славянских языков 

Обнаруживать понимание 

внутренних и внешних функций 

русского языка и  уметь 

рассказать о них. Приводить 

примеры, свидетельствующие о 

богатстве и выразительности 

русского языка 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

Речь устная и письменная, 

монологическая и 

диалогическая (повторение). 

Виды аудирования: с полным 

Определять основания для 

сравнения и  сравнивать устную 

и письменную формы речи, 

монологическую и диало- 
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(повторение).Виды 

речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо 

понима- нием, с пониманием 

основного содер- жания, с 

выборочным извлечением 

информации.Виды чтения: 

изучающее, ознакоми- тельное, 

просмотровое, 

поисковое.Создание устных и 

письменных выска- зываний 

разной коммуникативной на- 

правленности в зависимости от 

темы и  условий общения, с 

опорой на жиз- ненный и 

читательский опыт, на ил- 

люстрации, фотографии, 

сюжетные картины (в том 

числе сочинения- 

миниатюры).Подробное, 

сжатое, выборочное изло- 

жение прочитанного или 

прослушанно- го 

текста.Соблюдение 

орфоэпических, лексиче- ских, 

грамматических, 

стилистических норм русского 

литературного языка; ор- 

фографических и 

пунктуационных пра- вил 

в  речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний.Приѐмы работы 

с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, 

справоч- ной литературой 

гическую речь.Создавать 

устные монологические вы- 

сказывания на основе 

наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно- 

учебной, художественной и 

научно-по- пулярной 

литературы; выступать с на- 

учным сообщением (в течение 

учебного года).Участвовать в 

диалогическом и поли- 

логическом общении (в течение 

учеб- ного года).Владеть 

различными видами аудирова- 

ния научно-учебных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи (в 

течение учебного года).Владеть 

различными видами чтения (в 

течение учебного 

года).Соблюдать в устной речи 

и на письме нормы 

современного русского лите- 

ратурного языка (в  течение 

учебного года).Устно 

пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объѐмом 

не менее 150 слов 

ТЕКСТ (3 ч) 

Текст и его при- 

знаки (обобщение). 

Функционально- 

смысловые типы 

речи 

(обобщение).Смысл

овой анализ текста 

(обобще- 

ние).Информационн

ая переработка 

текста 

Текст и его основные 

признаки.Особенности 

функционально- смысловых 

типов речи.Сочетание разных 

функционально- смысловых 

типов речи в 

тексте.Особенности 

употребления языковых 

средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к 

различным функ- ционально-

смысловым типам 

речи.Информационная 

переработка текста: извлечение 

информации из различных 

источников; использование 

лингвисти- ческих 

текста; подбирать заголовок, 

отражаю- щий тему или 

главную мысль 

текста.Прогнозировать 

содержание текста по заголовку, 

ключевым словам, зачину или 

концовке.Устанавливать 

принадлежность к функ- 

ционально-смысловому типу 

речи.Находить в тексте типовые 

фрагмен- ты — описание, 

повествование, рассуж- дение-

доказательство, оценочные вы- 

сказывания.Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать разные 

функционально- смысловые 
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словарей.Подробное, сжатое, 

выборочное изло- жение 

прочитанного или 

прослушанно- го 

текста.Представление 

сообщения на заданную тему в 

виде презентации 

типы речи, понимать осо- 

бенности их сочетания, в том 

числе со- четание элементов 

разных стилей 

в  художественном 

произведении. Выявлять 

отличительные признаки 

текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на 

основе текста: выражать своѐ 

отношение к  прочитанному или 

прослушанному в  устной и 

письменной форме. Извлекать 

информацию из различных 

источников, в том числе из 

лингвистических словарей и 

справочной литературы, и 

использовать еѐ в учебной 

деятельности. Подробно и сжато 

передавать в устной и 

письменной форме содержание 

про- слушанных и прочитанных 

текстов различных 

функционально-смысловых 

типов речи (в течение учебного 

года).Редактировать 

собственные/созданные 

другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их 

содер- жания (проверка 

фактического мате- риала, 

начальный логический анализ 

текста  — целостность, 

связность, информативность) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Функциональные 

разновидности 

языка. Язык художе- 

ственной литера- 

туры и его отли- чия 

от других 

функциональных 

разновидностей 

современного рус- 

ского языка. 

Научный стиль 

Функциональные 

разновидности язы- ка: 

разговорная речь, 

функциональные стили: 

научный (научно-учебный), 

публицистический, 

официально-дело- вой; язык 

художественной литературы 

(повторение, обобщение).Язык 

художественной литературы 

и  его отличия от других 

функциональ- ных 

разновидностей современного 

рус- ского языка. Основные 

признаки худо- жественной 

речи: образность, широкое 

Опознавать и характеризовать 

отличи- тельные особенности 

языка художе- ственной 

литературы в сравнении 

с  другими функциональными 

разно- видностями 

языка.Опознавать и 

характеризовать основ- ные 

изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

(метафору, эпитет, сравнение, 

гиперболу, олице- творение и 

другие).Выявлять 

отличительные особенности 

языка научного стиля в 

сравнении с  другими 
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использование изобразительно-

вырази- тельных средств, а 

также языковых средств других 

функциональных разно- 

видностей языка. Основные 

изобразительно-выразительные 

средства русского языка, их 

использова- ние в речи 

(метафора, эпитет, сравне- ние, 

гипербола, олицетворение 

и  др.).Научный стиль.Сфера 

употребления, функции, типич- 

ные ситуации речевого 

общения, зада- чи речи, 

языковые средства.Основные 

жанры научного стиля: тези- 

сы, конспект, реферат, 

рецензия; их особенности. 

Нормы построения тек- стов 

научного стиля.Особенности 

написания тезисов, кон- спекта, 

реферата, рецензии 

функциональными разно- 

видностями языка и другими 

функ- циональными стилями. 

Создавать тексты научного 

стиля, опираясь на знание 

требований к их содержанию и 

структуре.Анализировать 

содержание научно- учебного 

текста и осуществлять его 

информационную переработку: 

выде- лять главную и 

второстепенную ин- формацию 

в тексте.Представлять 

содержание научно-учеб- ного 

текста в виде таблицы, схемы 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (69 ч) 

Сложное 

предложение (1 ч) 

Понятие о сложном 

предложении (повторение). 

Классификация типов сложных 

предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное 

единство частей сложного 

предложения 

Анализировать основные 

средства синтаксической связи 

между частями сложного 

предложения. Опознавать и 

характеризовать сложные 

предложения с разными видами 

связи, бессоюзные и союзные 

предложения 

(сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные) 

Сложносочинѐнное 

предложение (12 ч) 

Понятие о сложносочинѐнном 

предло- жении, его строении. 

Виды сложносо- чинѐнных 

предложений. Средства свя- зи 

частей сложносочинѐнного 

предло- жения.Интонационные 

особенности сложносо- 

чинѐнных предложений с 

разными ти- пами смысловых 

отношений между ча- 

стями.Употребление 

сложносочинѐнных пред- 

ложений в речи. 

Грамматическая сино- нимия 

сложносочинѐнных предложе- 

ний и простых предложений с 

одно- родными членами.Нормы 

Характеризовать 

сложносочинѐнное 

предложение, его строение, 

смысловое, структурное и 

интонационное единство частей 

сложного 

предложения.Определять 

основания для сравнения и 

сравнивать смысловые 

отношения между частями 

сложносочинѐнного 

предложения, интонационные 

особен- ности 

сложносочинѐнных 

предложений с разными типами 

смысловых отноше- ний между 

частями.Понимать особенности 
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построения 

сложносочинѐнного 

предложения; правила 

постановки зна- ков 

препинания в сложных 

предложе- 

ниях.Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинѐнных предложе- 

ний 

употребления 

сложносочинѐнных 

предложений в  речи.Соблюдать 

нормы построения сложно- 

сочинѐнного 

предложения.Понимать явления 

грамматической си- нонимии 

сложносочинѐнных предложе- 

ний и простых предложений с 

одно- родными членами; 

использовать соот- 

ветствующие конструкции в 

речи.Выполнять синтаксический 

и пунктуа- ционный анализ 

сложносочинѐнных 

предложений.Применять 

правила постановки знаков 

препинания в 

сложносочинѐнных пред- 

ложениях 

Сложноподчинѐнное 

предложение (27 ч) 

Понятие о сложноподчинѐнном 

предло- жении. Главная и 

придаточная части 

предложения. Союзы и 

союзные слова. Различия 

подчинительных союзов и 

союзных слов.Виды 

сложноподчинѐнных 

предложе- ний по характеру 

смысловых отноше- ний между 

главной и придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим средствам 

связи.Грамматическая 

синонимия сложнопод- 

чинѐнных предложений и 

простых предложений с 

обособленными 

членами.Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

определительными.Сложнопод

чинѐнные предложения с 

придаточными 

изъяснительными.Сложноподч

инѐнные предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

места, времени. 

Сложноподчинѐнные 

Распознавать 

сложноподчинѐнные пред- 

ложения, выделять главную и 

придаточ- ную части 

предложения, средства связи 

частей сложноподчинѐнного 

предложения. Опознавать и 

характеризовать 

подчинительные союзы и 

союзные слова. Определять 

основания для сравнения 

и  сравнивать 

сложноподчинѐнные 

предложения по характеру 

смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим 

средствам связи; выявлять 

особенности их строения. 

Опознавать и характеризовать 

сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными, 

сложноподчинѐнные 

предложения с придаточной 

частью определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа 

действия и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, 
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предложения с  придаточными 

причины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

условия, уступки. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Нормы построения 

сложноподчинѐнно- го 

предложения; место 

придаточного 

определительного в 

сложноподчинѐн- ном 

предложении.Построение 

сложноподчинѐнного пред- 

ложения с придаточным 

изъяснитель- ным, 

присоединѐнным к главной 

части союзом чтобы, союзными 

словами какой, 

который.Типичные 

грамматические ошибки при 

построении 

сложноподчинѐнных пред- 

ложений.Сложноподчинѐнные 

предложения с  несколькими 

придаточными. Одно- родное, 

неоднородное и последователь- 

ное подчинение придаточных 

частей.Правила постановки 

знаков препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях.Синтаксический 

и пунктуационный ана- лиз 

сложноподчинѐнных 

предложений 

цели). Выявлять однородное, 

неоднородное 

и  последовательное подчинение 

придаточных частей. Понимать 

явления грамматической 

синонимии сложноподчинѐнных 

предложений и простых 

предложений с обособленными 

членами; использовать 

соответствующие конструкции в 

речи. Соблюдать нормы 

построения сложно- 

подчинѐнного предложения, 

понимать особенности 

употребления сложноподчи- 

нѐнных предложений в 

речи.Проводить синтаксический 

и пунктуаци- онный анализ 

сложноподчинѐнных 

предложений.Применять 

правила постановки знаков 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях 

Сложноподчинѐн- 

ное предложение (27 

ч) 

Понятие о сложноподчинѐнном 

предло- жении. Главная и 

придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. 

Различия подчинительных 

союзов и союзных слов.Виды 

сложноподчинѐнных 

предложе- ний по характеру 

смысловых отноше- ний между 

главной и придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим средствам 

Распознавать 

сложноподчинѐнные пред- 

ложения, выделять главную и 

придаточ- ную части 

предложения, средства связи 

частей сложноподчинѐнного 

предложения. Опознавать и 

характеризовать 

подчинительные союзы и 

союзные слова. Определять 

основания для сравнения 

и  сравнивать 

сложноподчинѐнные 
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связи.Грамматическая 

синонимия сложнопод- 

чинѐнных предложений и 

простых предложений с 

обособленными 

членами.Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

определительными.Сложнопод

чинѐнные предложения с 

придаточными 

изъяснительными.Сложноподч

инѐнные предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

места, времени. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с  придаточными 

причины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

условия, уступки. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Нормы построения 

сложноподчинѐнно- го 

предложения; место 

придаточного 

определительного в 

сложноподчинѐн- ном 

предложении.Построение 

сложноподчинѐнного пред- 

ложения с придаточным 

изъяснитель- ным, 

присоединѐнным к главной 

части союзом чтобы, союзными 

словами какой, 

который.Типичные 

грамматические ошибки при 

построении 

сложноподчинѐнных пред- 

ложений.Сложноподчинѐнные 

предложения с  несколькими 

придаточными. Одно- родное, 

неоднородное и последователь- 

ное подчинение придаточных 

частей.Правила постановки 

знаков препинания в 

предложения по характеру 

смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим 

средствам связи; выявлять 

особенности их строения. 

Опознавать и характеризовать 

сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными, 

сложноподчинѐнные 

предложения с придаточной 

частью определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа 

действия и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, 

цели). Выявлять однородное, 

неоднородное 

и  последовательное подчинение 

придаточных частей. Понимать 

явления грамматической 

синонимии сложноподчинѐнных 

предложений и простых 

предложений с обособленными 

членами; использовать 

соответствующие конструкции в 

речи. Соблюдать нормы 

построения сложно- 

подчинѐнного предложения, 

понимать особенности 

употребления сложноподчи- 

нѐнных предложений в 

речи.Проводить синтаксический 

и пунктуаци- онный анализ 

сложноподчинѐнных 

предложений.Применять 

правила постановки знаков 

препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях 
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сложноподчинѐнных 

предложениях.Синтаксический 

и пунктуационный ана- лиз 

сложноподчинѐнных 

предложений 

Бессоюзное сложное 

предложение (16 ч) 

Понятие о бессоюзном 

сложном пред- 

ложении.Смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения.Виды 

бессоюзных сложных 

предложе- ний. Употребление 

бессоюзных слож- ных 

предложений в речи. 

Грамматиче- ская синонимия 

бессоюзных сложных 

предложений и союзных 

сложных предложений. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и  точка 

с запятой в бессоюзном слож- 

ном предложении.Бессоюзные 

сложные предложения со 

значением причины, 

пояснения, допол- нения. 

Двоеточие в бессоюзном слож- 

ном предложении.Бессоюзные 

сложные предложения со 

значением 

противопоставления, време- 

ни, условия и следствия, 

сравнения.Тире в бессоюзном 

сложном предложе- 

нии.Синтаксический и 

пунктуационный ана- лиз 

бессоюзных сложных 

предложений 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

смысловые отношения меж- ду 

частями бессоюзного сложного 

пред- ложения, интонационное 

и пунктуаци- онное выражение 

этих отношений.Соблюдать 

основные грамматические 

нормы построения бессоюзного 

слож- ного предложения, 

понимать особенно- сти 

употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и 

пунк- туационный анализ 

бессоюзных слож- ных 

предложений.Выявлять 

грамматическую синонимию 

бессоюзных сложных 

предложений и союзных 

сложных предложений, ис- 

пользовать соответствующие 

конструк- ции в речи.Применять 

правила постановки знаков 

препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи (9 

ч) 

Типы сложных предложений с 

разными видами связи. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных 

предложений с разными видами 

связи. Соблюдать нормы 

построения сложных 

предложений с разными видами 

связи. Употреблять сложные 

предложения с разными видами 

связи в речи. Применять 

правила постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с разными 

видами связи. Проводить 



192 

 
синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложных предложений с 

разными видами связи 

Прямая и косвенная 

речь. Цитирование 

(4 ч) 

Прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы 

включения цитат в 

высказывание. Нормы 

построения предложений 

с  прямой и косвенной речью; 

правила постановки знаков 

препинания в  предложениях с 

косвенной речью, с  прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по 

синтаксису и  пунктуации в 

практике правописания 

Опознавать и характеризовать 

прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию 

предложений с  прямой и 

косвенной речью. Уметь 

цитировать и применять разные 

способы включения цитат в 

высказывание. Понимать 

основные нормы построения 

предложений с  прямой и 

косвенной речью, при 

цитировании. Применять 

правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при 

цитировании 

 

2.2.2.2. Литература 

        Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, 

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, тематическое 

планирование. 

          Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО , федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего 

образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 
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способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

 Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на 

уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, 

учебным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", 

что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 

литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативноэстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национальнокультурной идентичности и способности к 

диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 

литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 



194 

 
обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 

теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и 

с произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы 

в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 

классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в 

неделю. 

Содержание обучения в 7 классе. 

Древнерусская литература. 

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

Мономаха (в сокращении) и другие. 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских 

руд...", "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...", и другие "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). 

Поэма "Полтава" (фрагмент) и другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", 

"Тучи", "Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", 

"Ангел", "Молитва" ("В минуту жизни трудную...") и другие "Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например, 

"Бирюк", "Хорь и Калиныч" и другие Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", 

"Воробей" и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления парадного 

подъезда", "Железная дорога" и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не 

менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, "Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие. 
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Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX - начала XX века. 

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

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Старуха 

Изергиль" (легенда о Данко), "Челкаш" и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века. 

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

"Зеленая лампа" и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, 

М.И. Цветаевой и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к 

лошадям" и другие. 

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

другие. 

Литература второй половины XX века. 

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

"Критики" и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX - XXI веков (не менее четырех стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. 

Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI века (не менее 

двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. 

Искандера и другие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не 

менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например, Л.Л. Волкова. "Всем выйти из кадра", Т.В. Михеева. "Легкие горы", У. Старк. 

"Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?" и другие. 

 Зарубежная литература. 

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

Зарубежная новеллистика (одно - два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

"Маттео Фальконе"; О. Генри. "Дары волхвов", "Последний лист". 

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

Содержание обучения в 8 классе. 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, "Житие Сергия 

Радонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное". 

Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". 

 Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие 

"Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", 

"Каменный гость". Роман "Капитанская дочка". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет 

узнал...", "Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма 

"Мцыри". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор". 
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Литература второй половины XIX века. 

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

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

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

"Отрочество" (главы). 

Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 

другие. 

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и 

эпоха" по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

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

Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два 

солдата", "Поединок" и другие). 

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

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX - XXI века 

(не менее двух произведений на тему "Человек в ситуации нравственного выбора"). 

Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трех стихотворений). Например, 

стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. 

Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один - два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, я умереть 

хочу...", N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта" 

(фрагменты по выбору). 

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

Содержание обучения в 9 классе. 

Древнерусская литература. 

"Слово о полку Игореве". 

Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по 

выбору). 

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

"Памятник" и другие. 

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

Литература первой половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна - две по выбору). Например, "Светлана", 

"Невыразимое", "Море" и другие. 

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

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 

(не менее трех стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", 
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"...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помню чудное 

мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...", 

"Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, 

быть может...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." и другие. Поэма "Медный 

всадник". Роман в стихах "Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожу один я на дорогу...", "Дума", "И 

скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я 

другой...", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", 

"Смерть Поэта", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу 

печали..." и другие. Роман "Герой нашего времени". 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: "Лафертовская маковница" Антония Погорельского, "Часы и зеркало" А.А. 

Бестужева-Марлинского, "Кто виноват?" (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежная литература. 

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

У. Шекспир, Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору). 

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

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие Поэма "Паломничество Чайльд-

Гарольда" (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
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многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

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 психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, 

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

права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 

на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
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профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики 

литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать 

и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
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действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

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

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

и другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; 

3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 

художественный образ, факт и вымысел, литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
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притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)), форма и 

содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское 

отступление, конфликт), система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей 

(в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, 

эпизоды текста; 

8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

9) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) 

фрагментов; 

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

11) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные 

виды цитирования, делать ссылки на источник информации, редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения 

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

Карамзина "Бедная Лиза", басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского, комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 

"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель", произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
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удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени", 

произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по 

выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. 

Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, 

С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, 

рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" 

(избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. 

Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского", по одному 

произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы 

второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее 

трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

14) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

17) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать 

правила информационной безопасности. 

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

научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

4) определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-

литературных понятий, как художественная литература и устное народное творчество, 

проза и поэзия, художественный образ, литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня), тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция, литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей, 

портрет, пейзаж, художественная деталь, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, 

аллегория; ритм, рифма; 
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6) сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы 

для оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

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

слов (с учетом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития 

обучающихся); 

16) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

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

научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития 

обучающихся); 

4) определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором, 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и 

авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 

художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 

послание), форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
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кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, 

метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного 

развития обучающихся); 

8) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

15) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

17) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

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

научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тему, 
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главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей, определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения, объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 

литературного развития обучающихся), выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня), форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка) автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, юмор, ирония, 

сатира, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, 

анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа); 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

особенности языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему; 

13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 
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эстетических впечатлений; 

15) планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счет произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

17) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

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

научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учетом возраста и литературного развития 

обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 

поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание литературного 

произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), конфликт, система 

образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора, звукопись (аллитерация, 

ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа, афоризм); 

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 
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процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления 

и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка; 

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

информационно-телекоммуникационных ресурсов сети "Интернет", в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень. 

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

научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

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

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать 

литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отраженной в 

литературных произведениях с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения, объяснять 

свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом литературного развития обучающихся), выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

(поэма, баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, 

композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление), конфликт, система 

образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм, реплика, диалог, 

монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, метонимия, 

сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, анафора, повтор, 

художественное время и пространство, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, 

афоризм); 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выявлять. связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 
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прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных, 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды 

текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

17) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Тематическое планирование 
В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество 

часов, отводимое на чтение, изучение и обсуждение литературных тем, на развитие речи, 

на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные работы, предусмотрены резервные 



212 

 
часы для реализации принципа вариативности в выборе произведений (до 15 часов в год), 

в том числе и произведений региональной литературы Количество резервных часов 

рассчитывается исходя из общего количества часов, отведѐн- ных на год обучения; 

зависит от уровня сложности содержания инварианта; от выбранного учителем УМК 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться  

 

7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение — 52 ч 

на развитие речи — 5 ч 

на уроки внеклассного чтения — 2 ч  

итоговые контрольные работы — 2 ч 

резервные уроки — 7 ч 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Древнерусская 

литература (1 ч) 

Древнерусские 

повести (одна 

повесть по выбору) 

Например, 

«Поучение 

Владимира Монома- 

ха» (в сокращении) 

(1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения древнерусской литературы 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Устно или письменно отвечать 

на вопросы Составлять лексиче- ские и 

историко-культурные комментарии Анализи- 

ровать произведение с учѐтом его жанровых 

особен- ностей Характеризовать героев 

произведения Работать со словарями, 

определять значение устарев- ших слов и 

выражений 
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Литература 

первой 

половины XIX 

века (13 ч) 

А С Пушкин 

Стихотворения (не 

менее четырѐх)  

Например, 

«Во глубине 

сибирских руд…», 

«19 октября» 

(«Роняет лес 

багряный свой 

убор…»), 

«И И Пущину», «На 

холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…» и др 

«Повести Белкина» 

(«Станционный 

смотритель» и др )  

Поэма «Полтава» 

(фрагмент) и др (6 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения (в том числе наизусть) 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Составлять тезисный план 

статьи учебника Участвовать в коллективном 

диалоге Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Определять тему, 

идею, художественные и композиционные 

особенности лирического, лиро-эпического и 

эпического произведения Характеризовать 

лирического героя Характеризовать и 

сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства создания 

их образов Анализировать произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности 

Сопоставлять произведения одного и разных 

авторов по заданным основаниям Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в лирических произведениях Пересказывать 

(кратко, подробно, выборочно) текст повести 

или еѐ фрагмент Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования) Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выра- жений Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 М Ю Лермонтов 

Стихотворе- ния (не 

менее четырѐх) 

Напри- мер, 

«Узник», «Парус», 

«Тучи», 

«Желанье» 

(«Отворите мне 

темницу…»), «Когда 

волнуется 

желтеющая нива…», 

Ангел», 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») и др 

«Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения (в том числе наизусть) 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии 

Определять тему, идею, художествен- ные и 

композиционные особенности лирического 

произведения Характеризовать лирического 

героя Анализировать произведение с учѐтом 

его родо-жанровой принадлежности 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведе- 

ниях Устно или письменно отвечать на 

вопросы 

Письменно отвечать на проблемный вопрос 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений Подбирать и 

обобщать материалы 

об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 
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Калашникова» (4 ч) литературы и ресурсов Интернета 

 Н В Гоголь Повесть 

«Тарас Бульба» (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному  

Составлять тезисный план статьи учебника 

Участвовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-куль- 

турные комментарии Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности повести Характеризовать и 

сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства создания 

их образов с занесением информации в 

таблицу Анализировать произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности 

Сопоставлять произведения разных авторов 

по заданным основани- ям Использовать 

различные виды пересказа повести или еѐ 

фрагмент Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования)  

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений Участвовать в 

разработке проектов по литера- туре первой 

половины ХIХ века (по выбору обучаю- 

щихся) Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

Литература 

второй 

половины XIX 

ве- 

ка (13 ч) 

И С  Тургенев  

Рассказы 

из цикла «Записки 

охотника» 

(два по выбору) 

Например, 

«Бирюк», «Хорь и 

Калиныч» и др 

Стихотворения в 

прозе  

Например, «Русский 

язык», 

«Воробей» и др  (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные 

произведения  Выражать личное 

читательское 

отношение к прочитанному  Составлять 

тезисный 

план статьи учебника  Устно или письменно 

отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования) 

Участвовать в коллективном диалоге  

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии   

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно- 

художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения   

Характеризовать 

и сопоставлять основных героев 

произведений, 

выявлять художественные средства создания 
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их образов  

Анализировать форму выражения авторской 

позиции  

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях  

Использовать различные виды пересказа 

произведения   

Письменно отвечать на проблемный вопрос 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений  

Подбирать и обобщать материалы об авторах 

и произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 Л Н  Толстой  

Рассказ «После 

бала» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное 

произведение Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному Составлять 

конспект статьи учебника  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) Участвовать 

в коллективном диалоге Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художествен- ное содержание произведения 

Формулировать вопросы по тексту 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведения, выявлять художе- 

ственные средства создания их образов 

Определять роль контраста и художественной 

детали Анализиро- вать форму выражения 

авторской позиции Соотно- сить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека 

Давать аргументированный письменный 

ответ на проблемный вопрос Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 Н А Некрасов 

Стихотворения (не 

менее двух) 

Например, 

«Железная дорога», 

«Размышления у 

парадного подъезда» 

и др (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том числе 

наизусть) Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения  

Анализировать форму выражения авторской 
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позиции  

Выявлять средства художественной 

изобразительности в стихотворениях 

Письменно отвечать на проблемный вопрос 

 Поэзия второй 

половины XIX ве- ка 

Ф И Тютчев, А А 

Фет, 

А  К  Толстой и др  

(не менее двух 

стихотворений по 

выбору) 

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения (в том числе наизусть) 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического произведения  

Характеризовать лирического героя   

Анализировать 

произведение с учѐтом его родо-жанровой 

принадлежности  

 Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях  

Устно или письменно отвечать на вопросы 

Письменно отвечать на проблемный вопрос 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений  Подбирать и 

обобщать материалы об авторах 

и произведениях с использованием статьи 

учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 М Е  Салтыков-

Щедрин  

Сказки (две по 

выбору) Напри- 

мер, «Повесть о том, 

как один 

мужик двух 

генералов прокор- 

мил», «Дикий 

помещик», 

«Премудрый 

пискарь» и др  

(2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные 

произведения  Выражать личное 

читательское 

отношение к прочитанному  Составлять 

тезисный план статьи учебника  Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования)  

Участвовать в коллективном диалоге  

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии  

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные особенности 

произведений Формулировать вопросы по 

тексту произведения  Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведений, 

используя схему, выявлять художественные 

средства создания их образов  Анализировать 

форму выражения авторской позиции 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в  произведениях 

Определять художественные средства, 

создающие сатирический пафос в сказках 
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Использовать различные виды пересказа 

произведения Письменно отвечать на 

проблемный вопрос Работать со словаря- ми, 

определять значение устаревших слов и 

выражений Подбирать и обобщать материалы 

об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

 Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

писателей на 

историческую тему 

(не менее 

двух) Например, 

произведения А К 

Толстого, Р 

Сабатини, 

Ф Купера (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Определять идею, художественные и 

композиционные особенности произведений, 

связанные с их исторической тематикой 

Анализировать произведение с учѐтом его 

родо-жанровой принадлежности Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в произведениях Использовать различные 

виды пересказа произведений Устно или 

письменно отвечать на вопросы Письменно 

отвечать на проблемный вопрос Участвовать 

в разработке проектов по литературе второй 

половины ХIХ века (по выбору 

обучающихся) Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

Литература 

конца XIX — 

начала 

XX века (5 ч) 

А П  Чехов  

Рассказы (один 

по выбору) 

Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и 

др  (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение Выражать личное 

читательское отно- шение к прочитанному 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) Участво- вать 

в коллективном диалоге Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание, определять 

композиционные особенно- сти произведений 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведений, 

выявлять художе- ственные средства 

создания их образов Анализиро- вать форму 

выражения авторской позиции Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в произведениях Определять художественные 

сред- ства, создающие комический эффект в 

рассказе Использовать различные виды 

пересказа произведе- ния  

Инсценировать рассказ или его фрагмент  
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Письменно 

отвечать на проблемный вопрос 

 М Горький Ранние 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору) Например, 

«Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), 

«Челкаш» 

и др (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Участвовать в коллективном диалоге 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведений 

Формулировать вопросы по тексту 

произведе- ния  Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведений 

с занесением информации в таблицу, 

выявлять художественные средства созда- 

ния их образов Сопоставлять произведения 

одного и разных авторов по заданным 

основаниям Анализиро- вать форму 

выражения авторской позиции Использо- 

вать различные виды пересказа произведения 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использовани- ем цитирования) Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, 

аргументировать своѐ мнение 

 Сатирические 

произведения 

отечественной и 

зарубежной 

литературы (не 

менее двух) 

Например, М  М   

Зощенко, А Т  

Аверченко, Н  

Тэффи, О Генри, Я 

Гашека (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения Участвовать в 

коллективном диалоге Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения Характеризовать основных 

героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях 

Определять художественные сред- ства, 

создающие комический эффект в рассказах 

Использовать различные виды пересказа 

произведения Инсценировать рассказ или его 

фрагмент   Подбирать и обобщать материалы 

об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета Планировать своѐ досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

Литература 

первой 

половины XX 

века (6 ч) 

А С Грин Повести и 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору) Например, 

«Алые паруса», 

«Зелѐная лампа» и 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Участвовать в коллектив- ном диалоге 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведений 
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др  (2 ч) Формулировать вопросы по тексту 

произведения Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведений, 

выявлять художественные средства создания 

их образов, используя схему Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов по 

заданным основаниям Анализировать форму 

выражения авторской позиции Выявлять 

средства художествен- ной 

изобразительности в произведениях 

Использо- вать различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента Устно или 

письменно отвечать на вопро- сы (с 

использованием цитирования) Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение 

на литературную тему или отзыв на 

прочитанное произведение, аргументировать 

своѐ мнение 

 Отечественная 

поэзия первой 

половины XX века 

Стихотворения на 

тему мечты и 

реальности (два-три 

по выбору) 

Например, 

стихотворения А А 

Блока, 

Н С  Гумилѐва, М  И  

Цветаевой и др (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения (в том числе наизусть) 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности лирического произведения 

Характеризовать лирического героя 

Анализировать произведение с учѐтом его 

родо-жанровой принадлежности Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в лирических произведениях Устно или 

письменно отвечать на вопросы Письменно 

отвечать на проблемный вопрос 

 В В Маяковский 

Стихотворе- ния 

(одно по выбору) 

Например, 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяков- ским летом 

на даче», «Хорошее 

отношение к 

лошадям» и др  

(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения (в том числе наизусть) 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Определять тему, идею, 

художественные и компози- ционные 

особенности лирического произведения 

Характеризовать лирического героя 

Анализировать произведение с учѐтом его 

родо-жанровой принад- лежности Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в лирических произведениях Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с исполь- 

зованием цитирования) Письменно отвечать 

на проблемный вопрос 

 А П Платонов 

Рассказы (один по 

выбору)  

Например, «Юшка», 

«Неиз- вестный 

А П Платонов Рассказы (один по выбору)  

Например, «Юшка», «Неиз- вестный цветок» 

и др (1 ч) 
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цветок» и др (1 ч) 

Литература 

второй 

половины XX 

века (7 ч) 

В М Шукшин 

Рассказы (один по 

выбору)  Например, 

«Чудик», «Стенька 

Разин», 

«Критики» и др  (1 

ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведения 

Анализировать произведение с учѐтом его 

родо-жанровой принадлежности Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в произ- ведениях Использовать различные 

виды пересказа произведения, передавая 

комический эффект Устно или письменно 

отвечать на вопросы Письменно отвечать на 

проблемный вопрос 

 Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—XXI 

веков (не менее 

четырѐх 

стихотворений двух 

поэтов): например, 

стихотворения М И 

Цветаевой, Е А 

Евту- шенко, Б А 

Ахмадулиной, 

Ю Д  Левитанского и 

др  (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирических 

произведений Характеризовать лириче- ского 

героя  Анализировать стихотворения с 

учѐтом их родо-жанровой принадлежности 

Выявлять сред- ства художественной 

изобразительности в стихотворе- ниях Устно 

или письменно отвечать на вопросы 

Участвовать в разработке проектов по 

литературе 

ХХ века (по выбору обучающихся) 

Подбирать и обобщать материалы об авторах 

и произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литера- туры и 

ресурсов Интернета Планировать своѐ 

досуго- вое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекоменда- циям учителя и 

сверстников 

 Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее двух) 

Например, произ- 

ведения Ф А 

Абрамова, 

В П Астафьева, В  И  

Белова, Ф А 

Искандера и др (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведений   

Анализировать  произведения  с учѐтом их 

родо-жанровой принадлежности Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в произведениях Использовать различные 

виды пересказа произведения Устно или 

письменно отвечать на вопросы Письменно 

отвечать на проб- лемный вопрос 

 Тема 

взаимоотношений 

поколе- ний, 

становления 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному Устно или письменно отвечать 
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человека, выбора им 

жизненного пути 

(не менее двух 

произведений 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

писателей)  

Например, Л Л 

Волкова «Всем 

выйти из кадра», Т В 

Михеева  

«Лѐгкие горы», У 

Старк  

«Умеешь ли ты 

свистеть, Йохан- 

на?» и др (2 ч) 

на вопросы Участвовать в коллективном 

диалоге Анализировать сюжет, тематику 

проблема- тику, идейно-художественное 

содержание Формули- ровать вопросы по 

тексту произведений Характери- зовать и 

сопоставлять основных героев произведе- 

ний, выявлять художественные средства 

создания их образов Анализировать форму 

выражения авторской позиции Выявлять 

средства художественной изобра- 

зительности в произведениях Использовать 

различ- ные виды пересказа произведения  

Письменно отвечать на проблемный вопрос 

Участвовать в разработке проектов по 

современной детской литературе (по выбору 

обучающихся) Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя 

и сверстников 

Зарубежная 

литература (7 ч) 

М де Сервантес 

Сааведра  Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон Кихот 

Ламанчский» 

(главы) Зарубежная 

новеллистика (одно-

два произведения по 

выбору) Например, 

П Мериме  

«Маттео Фальконе»; 

О Генри  «Дары 

волхвов», 

«Последний лист»  

А де Сент Экзюпери 

Повесть- сказка 

«Маленький принц» 

(7 ч) 

Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных времѐн и 

народов Читать 

и пересказывать произведения или их 

фрагменты, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные главы Определять 

нравственный выбор героев произведения 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, используя схему и 

таблицу, выявлять художественные средства 

создания их образов Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов по 

заданным основаниям Устно или письменно 

отвечать на вопросы Письмен- но отвечать на 

проблемный вопрос, писать отзыв 

на прочитанное произведение, 

аргументировать своѐ мнение Участвовать в 

разработке проектов по зару- бежной 

литературе (по выбору обучающихся) 

Подбирать и обобщать материалы об авторах 

и произ- ведениях с использованием статьи 

учебника, спра- вочной литературы и 

ресурсов Интернета Планиро- вать своѐ 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 
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Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, 

неизменным остаѐтся общее количество часов на весь год  

7 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем 

количества часов на тематический контроль, на дополнительное включение в 

тематическое планирование авторов или произведений, на рекомендации по 

индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на консультирование по 

подготовке учебных проектов  

8 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение — 53 ч 

на развитие речи — 5 ч 

на уроки внеклассного чтения — 2 ч  

итоговые контрольные работы — 2 ч  

резервные уроки — 6 ч 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Древнерусская 

литература (2 ч) 

Житийная 

литература (одно 

произведение по 

выбору) Например, 

«Житие Сергия 

Радонежского», 

«Житие прото- попа 

Аввакума, им самим 

написанное» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения древнерусской литературы 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Составлять тезисный план 

статьи учебника Устно или письмен- но 

отвечать на вопросы Участвовать в 

коллективном диалоге Составлять 

лексические и историко-куль- турные 

комментарии Анализировать произведение 

с учѐтом его жанровых особенностей 

Характеризо- вать героев произведения 

Определять черты жанра жития и их отличия 

от других жанров древнерусской литературы 

Письменно отвечать на проблемный вопрос 

Литература 

XVIII века (3 ч) 

Д И  Фонвизин  

Комедия 

«Недоросль» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

драматическое произведение (в том числе по 

ролям) Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному Составлять 

тезисный план статьи учебника  Устно или 

письменно отвечать на вопросы Участвовать 

в коллективном диалоге  Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Анализировать произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принад- лежности 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы XVIII века темы, образы 
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и приѐмы изображения человека Составлять 

характе- ристики главных героев, в том числе 

речевые Опре- делять черты классицизма в 

произведении 

с занесением информации в таблицу 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему 

Литература 

первой 

половины XIX 

века (19 ч) 

А С  Пушкин  

Стихотворения (не 

менее двух) 

Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» 

и др  

«Маленькие 

трагедии» (одна 

пьеса по выбору) 

Например, 

«Моцарт и Сальери», 

«Камен- ный гость» 

Роман «Капитан- 

ская дочка» (8 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть) 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Составлять конспект статьи 

учебника Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования) 

Участвовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Анализировать 

тематику, проблематику, художественные 

особенности лирического 

и драматического произведения с учѐтом 

родо-жанровой принадлежности 

Характеризовать лирическо- го героя 

стихотворения Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по заданным 

основаниям Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, динамику 

развития образов с помощью ключевых 

цитат, осуществлять сравнитель- ную 

характеристику событий и героев  

Обобщать материал об истории создания 

романа с использованием статьи учебника  

Анализировать его сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание Формулировать вопросы по 

тексту произведения Использовать различные 

виды пересказа Характеризовать и сопо- 

ставлять основных героев романа, выявлять 

художе- ственные средства создания их 

образов Давать толкование эпиграфов 

Объяснять историческую основу и 
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художественный вымысел в романе с занесе- 

нием информации в таблицу Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную 

тему Сопоставлять литературные 

произведения с другими видами искусства 

 

 М  Ю  Лермонтов 

Стихотворения (не 

менее двух) 

Например, «Я не 

хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др Поэма 

«Мцыри» (5 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть)  

Выражать личное читательское отношение к 

прочи- танному  Составлять конспект статьи 

учебника Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с исполь- зованием цитирования) 

Участвовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-куль- 

турные комментарии Анализировать 

тематику, проблематику, художественные 

особенности лириче- ского произведения 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по заданным 

основаниям  

Обобщать материал об истории создания 

поэмы с использованием статьи учебника  

Анализировать сюжет поэмы, тематику, 

проблемати- ку, идейно-художественное 

содержание Формулиро- вать вопросы по 

тексту произведения Использовать различные 

виды пересказа Характеризовать героя 

поэмы, выявлять художественные средства 

создания художественных образов 

Определять роль пейзажа Соотносить 

идейно-художественные особенности поэмы 

с романтическими принципами изображения 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции Выявлять в поэме признаки лирики 

и эпоса Письмен- но отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную 

тему Сопоставлять литературное 

произведение с произведениями других видов 

ис- кусства 

 Н  В  Гоголь Повесть 

«Шинель»  

Комедия «Ревизор» 

(6 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения (в том числе по 

ролям)  

Выражать личное читательское отношение к 

прочи- танному Составлять тезисный план 

статьи учебника Устно или письменно 

отвечать на вопросы 
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(с использованием цитирования)  

Участвовать 

в коллективном диалоге   Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Анализиро- вать произведение 

с учѐтом его родо-жанровой принадлежности 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные 

средства создания их образов Выявлять в 

повести признаки реалистического и 

фантастического, определять роль гротеска  

Обобщать материал об истории создания 

комедии 

с использованием статьи учебника 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения Использовать различные виды 

пересказа  

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание комедии Состав- лять план 

характеристики героев произведения, в том 

числе сравнительной Выявлять способы 

создания комического Определять этапы 

развития сюжета пьесы, представлять их в 

виде схемы Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему 

Сопоставлять текст драматического 

произведения с его театральными 

постановками, обсуждать их и писать отзывы 

Литература 

второй 

половины XIX 

ве- ка (6 ч) 

И С Тургенев 

Повести (одна по 

выбору) Например, 

«Ася», 

«Первая любовь» (2 

ч) 

И С Тургенев Повести (одна по выбору) 

Например, «Ася», 

«Первая любовь» (2 ч) 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные 

средства созда- ния их образов 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции Соотносить содержание произве- 

дения с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека Письменно 

отвечать на проблем- ный вопрос, используя 

произведения литературной критики 

 Ф М Достоевский 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору) (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Составлять тезисный план статьи учебника  

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирова- ния) Участвовать 

в коллективном диалоге Составлять 

лексические и историко-культурные 
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комментарии Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержа- ние произведения 

Формулировать вопросы по тексту 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведения, выявлять 

художественные средства создания их 

образов Определять способы выражения 

внутреннего мира героев Различать образ 

рассказчика и автора Анализировать различ- 

ные формы выражения авторской позиции 

Соотно- сить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображения 

жизни и человека Давать аргументированный 

письменный ответ на проблем- ный вопрос 

 Л Н Толстой 

Повести и расска- зы 

(одно произведение 

по выбо- ру) 

Например, 

«Отрочество» 

(главы) (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному  

Составлять тезисный план статьи учебника 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) Уча- ствовать 

в коллективном диалоге Составлять лекси- 

ческие и историко-культурные комментарии 

Анали- зировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-ху- дожественное 

содержание произведения Формулировать 

вопросы по тексту   Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведения, 

выявлять художественные средства создания 

их образов Определять роль пейзажа и 

способы выраже- ния внутреннего мира героя 

Анализировать различ- ные формы 

выражения авторской позиции Соотно- сить 

содержание произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека 

Давать аргументированный письменный 

ответ на проблем- ный вопрос 

Литература 

первой 

половины XX 

века (6 ч) 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья (не менее 

двух по выбору) 

Например, 

произведения И   С   

Шмелѐва, М А 

Осоргина, В  В  

Набокова, Н Тэффи, 

А  Т  Аверченко и др 

(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования) 

Использовать различные виды пересказа 

Участвовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Обобщать материал 

о писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета Анализировать произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности 
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Характеризовать 

и сопоставлять героев произведения, 

определять художественные средства 

создания их образов Выявлять способы 

создания комического Анализи- ровать 

различные формы выражения авторской 

пози- ции  Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос 

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендаци- 

ям учителя и сверстников 

 Поэзия первой 

половины 

ХХ века (не менее 

трѐх стихо- творений 

на тему «Человек 

и эпоха» по выбору) 

Например, 

стихотворения 

В В Маяковского, М 

И Цве- таевой, О  Э  

Мандельштама, Б Л 

Пастернака и др (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворение (в том числе наизусть) 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с использо- ванием статьи 

учебника, справочной литературы 

и ресурсов Интернета Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования) Уча- ствовать в коллективном 

диалоге Составлять лекси- ческие и 

историко-культурные комментарии Анали- 

зировать тематику, проблематику, 

художественные особенности лирического 

произведения Характери- зовать лирического 

героя стихотворения Сопостав- лять 

стихотворения одного и разных авторов по за 

данным основаниям Планировать своѐ 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендаци- ям учителя и 

сверстников 

 М А  Булгаков (одна 

повесть 

по выбору) 

Например, «Собачье 

сердце» и др (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирова- ния) Участвовать 

в коллективном диалоге Состав- лять 

лексические и историко-культурные 

коммента- рии Обобщать материал о 

писателе и об истории создания произведения 

с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интер- 

нета Анализировать сюжет, тематику, 

проблемати- ку, идейно-художественное 

содержание повести Формулировать вопросы 

по тексту произведения Характеризовать и 

сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства созда- 

ния их образов Анализировать форму 

выражения авторской позиции Давать 

аргументированный письменный ответ на 
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проблемный вопрос Сопостав- лять текст 

произведения с его экранизацией, обсуж- 

дать и писать рецензии 

 

Литература 

второй 

половины XX 

века (12 ч) 

А   Т   Твардовский 

Поэма «Василий 

Тѐркин» 

(главы «Переправа», 

«Гармонь», 

«Два солдата», 

«Поединок» и др ) (3 

ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть) 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Составлять тезисный план 

статьи учебника Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования) Участвовать в коллективном 

диалоге Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Обобщать материал 

о поэте и об истории создания поэмы с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интер- нета 

Анализировать сюжет поэмы, тематику, 

пробле- матику, идейно-художественное 

содержание Форму- лировать вопросы по 

тексту произведения Использо- вать 

различные виды пересказа  Характеризовать 

героя поэмы, выявлять художественные 

средства создания художественных образов 

Выявлять фольк- лорные традиции в поэме, 

определять художествен- ные функции 

фольклорных мотивов, образов, поэти- 

ческих средств с занесением информации в 

таблицу Характеризовать способы создания 

комического в произведении Соотносить 

идейно-художественные особенности поэмы 

с реалистическими принципами изображения 

человека и жизни   Анализировать форму 

выражения авторской позиции Выявлять в 

поэме признаки лирики и эпоса Давать 

аргументиро- ванный письменный ответ на 

проблемный вопрос 

 М А Шолохов 

Рассказ «Судьба 

человека» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение Выражать личное 

читательское отно- шение к прочитанному 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) Участво- вать 

в коллективном диалоге Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Обобщать материал о писателе 

и об истории создания произведе- ния с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художествен- ное 

содержание рассказа Формулировать 
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вопросы по тексту произведения 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев рассказа, выявлять художественные 

средства создания их образов Различать 

образы рассказчика и автора-повествователя 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции Выявлять особенности жанра 

рассказа-эпопеи Соотносить содержание 

произведения с реалистическими принци- 

пами изображения жизни и человека Давать 

аргумен- тированный письменный ответ на 

проблемный вопрос Сопоставлять текст 

произведения с его экранизацией, обсуждать 

и писать рецензии 

 А И  Солженицын  

Рассказ «Матрѐнин 

двор» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) Участвовать в 

коллективном диалоге Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Обобщать материал о писателе 

и об истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идей- но-художественное 

содержание рассказа Формулиро- вать 

вопросы по тексту произведения 

Характеризо- вать и сопоставлять основных 

героев произведения, выявлять 

художественные средства создания их 

образов Различать образы рассказчика и 

автора-пове- ствователя Анализировать 

форму выражения автор- ской позиции 

Соотносить содержание произведения-с 

реалистическими принципами изображения 

жизни и человека Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос 

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

 Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI 

века (не менее двух) 

Например, 

произведения 

Е И Носова, А Н и Б 

Н Стру- гацких, В Ф 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования) 

Использовать различные виды пересказа 

Участвовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Обобщать материал 
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Тендрякова, 

Б П  Екимова и др  (2 

ч) 

о писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета Анализировать произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности 

Характеризовать 

и сопоставлять героев произведения, 

определять 

художественные средства создания их 

образов Выявлять нравственную 

проблематику произведе- ния Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос 

Планиро- вать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

 Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI 

века (не менее двух 

произведений на 

тему «Человек в 

ситуации 

нравственного 

выбора») Напри- 

мер, произведения В 

П Ас- тафьева, Ю В 

Бондарева, 

Н С Дашевской, Дж 

Сэлин- джера, К 

Патерсон, Б  

Кауфман и др (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования) 

Использовать различные виды пересказа 

Участвовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Обобщать материал 

о писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета Анализировать произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности 

Характеризовать и сопоставлять героев 

произведения, определять художественные 

средства создания их образов Выявлять 

нравственную проблематику произведе- ния 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции Давать 

аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос Сопостав- лять текст 

произведения с его экранизацией, обсуж- 

дать и писать рецензии 

 Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее трѐх 

стихотворений) 

Например, 

стихотворения Н А 

Заболоцко- го, М А 

Светлова, М В Иса- 

ковского, К М 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворение (в том числе наизусть) 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с использо- ванием статьи 

учебника, справочной литературы 

и ресурсов Интернета Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования) Уча- ствовать в коллективном 

диалоге Составлять лекси- ческие и 
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Симонова, 

Р Г Гамзатова, Б Ш 

Окуджа- вы, В С 

Высоцкого, А А Воз- 

несенского, Е   А   

Евтушенко, Р И 

Рождественского, 

И А  Бродского, А  С  

Кушнера и др (1 ч) 

историко-культурные комментарии Анали- 

зировать тематику, проблематику, 

художественные особенности лирического 

произведения Характери- зовать лирического 

героя стихотворения Сопостав- лять 

стихотворения одного и разных авторов по 

заданным основаниям Планировать своѐ 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендаци- ям учителя и 

сверстников Участвовать в разработке 

проектов по литературе ХХ века (по выбору 

обучаю- щихся) 

Зарубежная 

литература (5 ч) 

Зарубежная 

литература (5 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения с учѐтом их родо-жанровой 

специфики Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, 

а также об истории создания произведений с 

исполь- зованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

Соотносить содержание произведений с 

принципами изображения жизни 

и человека, характерными для различных 

историче- ских эпох Характеризовать 

сюжеты эпических 

и драматических произведений, их тематику, 

пробле- матику, идейно-художественное 

содержание Состав- лять характеристики 

персонажей, в том числе сравнительные, 

используя схему и таблицу Анализи- ровать 

ключевые эпизоды драматических произведе- 

ний Выявлять черты лирического героя и 

художе- ственные особенности лирического 

произведения Сопоставлять варианты 

перевода фрагментов произ- ведений на 

русский язык Сопоставлять литератур- ные 

произведения по заданным основаниям, в том 

числе с произведениями других видов 

искусства Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос 

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендаци- 

ям учителя и сверстников 

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, 

неизменным оста- ѐтся общее количество часов на весь год  

резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем 

количества ча- сов на тематический контроль, на дополнительное включение в 

тематическое планирование авторов или произведений, на рекомендации по 
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индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на консультирование по 

подготовке учебных проектов 

 9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение — 68 ч 

на развитие речи — 11 ч 

на уроки внеклассного чтения — 4 ч  

итоговые контрольные работы — 4 ч  

резервные уроки — 15 ч 

 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Древнерусская 

литература (3 ч) 
«Слово о полку 

Игореве» (3 ч) 

Эмоционально откликаться и выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному Конспек- тировать лекцию 

учителя Устно или письменно отвечать на 

вопросы Участвовать в коллективном 

диалоге Составлять план и тезисы статьи 

учебника Выразительно читать, в том числе 

наизусть Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета Составлять лексические 

и  историко-культурные  комментарии (в 

том числе к музыкальным и 

изобразительным произведениям)  

Характеризовать героев произведения 

Устно или письменно анализировать 

фрагмент перевода произ- ведения 

древнерусской литературы на современный 

русской язык  

Выявлять особенности тематики, 

проблематики и художественного мира 

произведения Выполнять творческие 

работы в жанре стилиза- ции 

Литература 

XVIII века (6 ч) 
М В Ломоносов «Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея 

Величества Госуда- 

рыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» и другие 

стихотворения (по 

выбору) (2 ч) 

Составлять план и тезисы статьи учебника 

Вырази- тельно читать произведение, в том 

числе наизусть Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии 

Характеризовать героиню произведе- ния  

Устно или письменно отвечать на вопрос 

Работать со словарѐм литературоведческих 

терминов Характеризовать особенности 

тематики, проблемати- ки, литературного 

направления и художественного мира 

произведения Анализировать произведение 

с учѐтом его жанровых особенностей 

Выполнять творческие работы в жанре 

стилизации Осуществ- лять 

самостоятельный поиск и  отбор  
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информации для монологических 

высказываний с использова- нием 

различных источников, в том числе 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 Г Р Державин  

Стихотворения (два 

по выбору) Например, 

«Властителям 

и судиям», 

«Памятник» и др (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя   

Составлять тезисы статьи учебника 

Подбирать и обобщать материалы о поэте с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета Выразительно читать 

стихотворения, в том числе наизусть 

Состав- лять лексические и историко-

культурные коммента- рии Устно или 

письменно отвечать на вопрос Участвовать 

в коллективном диалоге Выявлять в 

произведении черты литературного 

направления Анализировать произведение с 

учѐтом его жанровых особенностей  

Участвовать в подготовке коллективного 

проекта 

 Н М  Карамзин  

Повесть 

«Бедная Лиза» (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или 

статью учебника, составлять еѐ план 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Выразительно читать фрагменты повести, в 

том числе по ролям Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии 

Характеризовать сюжет и героев повести, еѐ 

идейно-эмоциональное содержание, 

составлять сравнительные характеристики 

персона- жей, эпизодов и произведений с 

занесением информа- ции в таблицу Устно 

или письменно отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту самостоя- 

тельно Работать со словарѐм 

литературоведческих терминов Выявлять 

черты литературного направле- ния и 

анализировать повесть с учѐтом его идейно- 

эстетических особенностей Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать 
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сочинение на литератур- ную тему, 

редактировать собственные письменные 

высказывания 

Литература 

первой 

половины XIX 

века (49 ч) 

В А Жуковский 

Баллады, элегии 

(одна-две по выбору) 

Например, 

«Светлана», «Невы- 

разимое», «Море» и 

др (3 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или 

статью учебника, составлять еѐ план 

Подбирать и обобщать материалы о поэте с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета Выразительно читать 

лирические тексты, в том числе наизусть 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии, используя разные 

источники инфор- мации Устно или 

письменно отвечать на вопрос (с ис- 

пользованием цитирования) Выявлять в 

произведе- ниях черты литературного 

направления и характери- зовать его 

особенности Анализировать лирические 

тексты по вопросам учителя и 

самостоятельно, составлять собственные 

интерпретации стихотворе- ний 

Осуществлять сопоставительный анализ 

произ- ведений с учѐтом их жанров, 

составлять сравнитель- ные схемы и 

таблицы Работать со словарѐм литерату- 

роведческих терминов Участвовать в 

разработке учебного проекта  Планировать 

своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендаци- ям учителя и 

сверстников 

 А С Грибоедов 

Комедия «Горе от 

ума» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или 

статью учебника и составлять их планы 

Составлять хроно- логическую таблицу 

жизни и творчества писателя Подбирать и 

обобщать материалы о нѐм с использова- 

нием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Выразительно читать произведе- ние, в том 

числе наизусть и по ролям Устно или 

письменно отвечать на вопрос, составлять 

вопросы самостоятельно  Участвовать в 

коллективном диало- ге   Определять 

характерные признаки произведения с 

учѐтом родо-жанровых особенностей 

Самостоя- тельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы Составлять 

лексиче- ские и историко-культурные 

комментарии Характе- ризовать сюжет 
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произведения с учѐтом его тематики, 

проблематики, жанра, идейно-

эмоционального содержания, исторических 

и общечеловеческих особенностей 

Определять тип конфликта в произве- дении 

и стадии его развития  

Характеризовать персонажей произведения 

с занесением информации в таблицу  

Осуществлять сопоставительный анализ его 

фрагментов и героев с использованием схем 

и таблиц Работать со словарѐм 

литературоведческих терминов Составлять 

цитатные таблицы при анализе эпизодов 

Выявлять черты литературных направле- 

ний в произведении Анализировать язык 

произведе- ния с учѐтом его жанра 

Составлять речевые характе- ристики 

героев, в том числе сравнительные, с занесе- 

нием информации в таблицу Письменно 

отвечать на проблемные вопросы, используя 

произведения литературной критики Писать 

сочинения на литера- турную тему, в том 

числе творческого характера, и 

редактировать собственные работы 

Сопоставлять текст произведения с его 

театральными постановка- ми и 

киноверсиями Обсуждать театральные 

поста- новки и киноверсии комедии, писать 

на них рецен- зии Участвовать в разработке 

коллективного учебно- го проекта или 

читательской конференции Планировать 

своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстни- ков 

 Поэзия пушкинской 

эпохи  

К Н Батюшков, А  А  

Дельвиг, Н М Языков, 

Е А  Баратын- ский 

(не менее трѐх 

стихотворе- ний по 

выбору) (2 ч) 

Составлять тезисный план лекции учителя 

или статьи учебника  Выразительно читать, 

в том числе на- изусть Составлять 

лексические и историко-культур- ные 

комментарии Устно или письменно 

отвечать на вопрос (с использованием 

цитирования)  Участвовать в коллективном 

диалоге Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции Выявлять 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание стихотворений, 

особенности их ритмики, метрики и 

строфики Составлять план анализа 

стихотворения и осуществлять письменный 

анализ лирического текста, давать 

письменный ответ на во- прос (с 

использованием цитирования) Работать со 
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словарѐм литературоведческих терминов 

Составлять устные сообщения на 

литературоведческие темы 

 А С Пушкин 

Стихотворения 

Например, «Бесы», 

«Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», 

«…Вновь я 

посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К 

морю», 

«К***» («Я помню 

чудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна», 

«Осень» (отрывок), 

«Отцы- пустынники и 

жѐны непороч- ны…», 

«Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы 

сеятель 

пустынный…», 

«Элегия» («Безумных 

лет угасшее ве- 

селье…»), «Я вас 

любил: любовь ещѐ, 

быть может…», «Я 

памят- ник себе 

воздвиг нерукотвор- 

ный…» и др  

Поэма «Медный 

всадник» Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин» (15 ч) 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника и составлять их планы и тезисы 

Составлять хроноло- гическую таблицу 

жизни и творчества писателя Подбирать и 

обобщать материалы о нѐм, а также 

об истории создания произведений и о 

прототипах героев с использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета Выразительно читать 

произве- дение, в том числе наизусть и по 

ролям Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Устно или 

письменно отвечать на вопрос (с использо- 

ванием цитирования) Участвовать в 

коллективном диалоге   Различать образы 

лирического героя и автора с составлением 

сравнительной таблицы Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции Выявлять тематику, проблемати- 

ку, идейно-эмоциональное содержание 

стихотворе- ний, особенности их ритмики, 

метрики и строфики Составлять план 

анализа стихотворения и осуществ- лять 

письменный анализ лирического текста 

Осу- ществлять сопоставительный анализ 

стихотворений по заданным основаниям с 

занесением информации в таблицу 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

анализи- ровать эпизод, писать сочинения 

на литературную тему и редактировать их 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературовед- ческие темы  

Анализировать лиро-эпические 

произведения 

с учѐтом их родо-жанровой специфики и 

особенно- стей литературного направления 

Выявлять художе- ственно значимые 

изобразительно-выразительные средства 

языка поэта и определять их художествен- 

ные функции с составлением схем и таблиц 

Сопо- ставлять литературные произведения 

с другими видами искусства 

Характеризовать персонажей лиро-

эпических произведений с учѐтом их 
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жанров, выявлять динамику развития 

образов с помощью ключевых цитат, 

осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев с 

занесением информации в таблицы 

Характеризовать образ автора и 

анализировать различные формы выраже- 

ния авторской позиции, выявлять 

смысловую роль лирических отступлений  

Развивать умение устно и письменно 

передавать 

содержание текста, проводить его 

информацион- 

но-смысловой анализ, осуществлять подбор 

аргумен- тов, формулирование выводов  

Работать со словарѐм литературоведческих 

терминов  

Составлять устные сообщения на 

литературоведче- ские темы  

Конспектировать  литературно-критические  

статьи и использовать их в анализе 

произведений Обсуж- дать театральные или 

кинематографические версии литературных 

произведений, рецензировать их 

Участвовать в разработке коллективного 

учебного проекта или читательской 

конференции Планировать своѐ досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстни- ков 

 М Ю Лермонтов 

Стихотворения 

Например, 

«Выхожу один я на 

дорогу…», 

«Дума», «И скучно и 

грустно», 

«Как часто, пѐстрою 

толпою окружѐн…», 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне 

с молитвою…»), «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, 

я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой 

блистает мой 

кинжал…»), 

«Пророк», 

«Родина», «Смерть 

Поэта», 

М Ю Лермонтов Стихотворения Например, 

«Выхожу один я на дорогу…», 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника и составлять их планы и тезисы 

Составлять хроноло- гическую таблицу 

жизни и творчества писателя Подбирать и 

обобщать материалы о нѐм, а также 

об истории создания произведений с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета Выразительно читать, в 

том числе наизусть и по ро- лям Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Устно или письменно 

отвечать на во- просы (с использованием 

цитирования)  Участвовать в коллективном 

диалоге Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержания стихотворений Анализировать 

лирические произве- дения с учѐтом их 

жанровой специфики Выявлять 

художественно значимые изобразительно-

вырази- тельные средства языка поэта и 
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«Сон» («В 

полдневный жар 

в долине 

Дагестана…»), «Я 

жить хочу, хочу 

печали…» и др Роман 

«Герой нашего 

времени» (11 ч) 

определять их художественные функции 

Сопоставлять стихотворе- ния по заданным 

основаниям (в том числе с другими видами 

искусства) с занесением информации в 

таблицу Конспектировать литературно-

критические статьи и использовать их в 

анализе текстов Состав- лять письменный 

ответ на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и 

редактиро- вать собственные работы 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературовед- ческие темы, в том числе 

творческого характера Работать со словарѐм 

литературоведческих терминов 

Характеризовать систему образов, 

особенности сюже- та и композиции 

произведения  

Давать характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую, с 

составлением схем и таблиц Анализировать 

ключевые эпизоды и различные формы 

выражения авторской позиции с учѐтом 

специфики литературных направлений 

Составлять отзыв (рецензию) на 

театральные или кинематографические 

версии произведений Участвовать в 

разработке коллективного учебного проекта 

(заочной экскурсии, читательской конфе- 

ренции, сборника ученических 

исследований 

и др )  

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстни- ков 

 Н В Гоголь Поэма 

«Мѐртвые души» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника и составлять их планы и тезисы 

Составлять хроноло- гическую таблицу 

жизни и творчества писателя Подбирать и 

обобщать материалы о нѐм, а также 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета Выразительно читать 

произведение, в том числе наизусть и по 

ролям Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту произведения Характеризовать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно-
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эмоциональ- ное содержание, жанр и 

композицию, образ автора произведения 

Анализировать эпизоды с учѐтом различных 

форм выражения авторской позиции 

Выделять этапы развития сюжета, 

определять художественные функции 

внесюжетных элементов композиции 

Составлять характеристику персона- жей, в 

том числе сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу 

Сопоставлять текст с другими 

произведениями русской и мировой 

литературы, иллюстративным материалом, 

театраль- ными версиями и киноверсиями 

Работать со сло- варѐм литературоведческих 

терминов Конспектиро- вать литературно-

критическую статью и использо- вать еѐ в 

анализе текста Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на 

литератур- ную тему и редактировать 

собственные работы Участвовать в 

разработке коллективного учебного проекта 

(заочной экскурсии, читательской 

конферен- ции, сборника ученических 

исследований и др )  

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстни- ков 

 Отечественная проза 

первой половины XIX 

века (одно 

произведение по 

выбору) Например, 

«Лафертовская 

маковница» Антония 

Погорель- ского, 

«Часы и зеркало» 

А  А  Бестужева-

Марлинского, 

«Кто виноват?» 

(главы по выбору) А 

И Герцена и др (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя, 

составлять план и тезисы Подбирать и 

обобщать материалы о писа- телях, а также 

об истории создания произведений 

с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета Выразительно читать, в 

том числе по ролям Составлять лексические 

и историко-культур- ные комментарии 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования) Участво- 

вать в коллективном диалоге 

Характеризовать тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержания 

стихотворений Выявлять художествен- но 

значимые изобразительно-выразительные 

сред- ства языка произведения Составлять 

письменный ответ на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы 

Самостоятельно готовить устные монологи- 

ческие сообщения на литературоведческие 

темы, 

в том числе творческого характера  Давать 
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характе- 

ристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с занесением 

информации в таблицу Анализировать 

ключевые эпизоды и различные формы 

выражения авторской позиции с учѐтом 

специфики литературных направлений  

Участвовать в разработке коллективного 

учебного проекта (заоч- ной экскурсии, 

читательской конференции, сборника 

ученических исследований и др )  

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

Зарубежная 

литература (10 

ч) 

Данте «Божественная 

комедия» (не менее 

двух фрагментов 

по выбору)  

У Шекспир Трагедия 

«Гамлет» (фрагменты 

по выбору)  

И -В Гѐте Трагедия 

«Фауст» (не менее 

двух фрагментов 

по выбору)  

Дж Г Байрон 

Стихотворения (одно 

по выбору) Например, 

«Душа моя мрачна 

Скорей, певец, 

скорей! », «Прощание 

Наполеона» и др 

Поэма «Па- 

ломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее 

одного фрагмента 

по выбору)  

Зарубежная проза 

первой половины XIX 

века (одно 

произведение по 

выбору) Например, 

произведения Э Т А 

Гофмана, В Гюго, В 

Скотта и др (10 ч) 

Конспектировать лекцию учителя и 

составлять 

еѐ план Подбирать и обобщать материалы о 

писателях и поэтах, а также об истории 

создания произведений с использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета Выразительно читать 

произве- дения с учѐтом их родо-жанровой 

специфики Составлять лексические и 

историко-культурные коммента- рии 

Соотносить содержание произведений с 

принци- пами изображения жизни и 

человека, характерными для различных 

исторических эпох Характеризовать 

сюжеты лиро-эпических и драматических 

произведе- ний, их тематику, проблематику, 

идейно-эмоцио- нальное содержание 

Составлять характеристики персонажей, в 

том числе сравнительные, с занесени- ем 

информации в таблицу Анализировать 

ключевые эпизоды лиро-эпических и 

драматических произведе- ний и лирические 

тексты с учѐтом их принадлежно- сти к 

литературным направлениям  

Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произведений на русский язык  

Письменно отвечать на проблемные 

вопросы Сопоставлять литературные 

произведения по заданным основаниям, в 

том числе с произведениями других видов 

искусства  Работать со словарѐм 

литературоведческих терминов Участво- 

вать в разработке коллективного учебного 

проекта Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстни- ков 
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Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, 

неизменным оста- ѐтся общее количество часов на весь год  

15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем 

количества часов на дополнительное включение в тематическое планирование авторов 

или произведений, а также на рекомендации по индивидуальному планированию 

самостоятельного чтения, тематический кон- троль, консультирование по подготовке 

учебных проектов  

В разделе тематического планирования рабочей программы должны быть учтены 

возможности ис- пользования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методически- ми материалами, реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответству- ет законодательству об образовании 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачни- ки, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов)  

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский)  

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

    Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.    

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

  Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.   

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

 Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.   
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Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

 Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Коммуникативные умения   

Говорение   

Диалогическая речь Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.   

Монологическая речь Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) Объем монологического 

высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.   

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. Типы 

текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Аудирование с пониманием основного содержаниятекста 

предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
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Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста 

для чтения - около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.   

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 - заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  

 - написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);   

 - написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;   

 - составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

 - делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. Правильное 

использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения.  

Фонетическая сторона речи Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в 

изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в 

объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  Основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.   

Грамматическая сторона речи Навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
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предлогов.   

Социокультурные знания и умения. Умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение:  

 - знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;   

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 - сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;   

 - знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);   

 - представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке;  

 - умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);   

 - умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.   

Компенсаторные умения Совершенствование умений:  

 - переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;   

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;    

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;  

 - догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

 - использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формирование и 

совершенствование умений:  

 - работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

 - работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

 - планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

 - самостоятельно работать в классе и дома.   

Специальные учебные умения Формирование и совершенствование умений:  
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 - находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 - осуществлять словообразовательный анализ;  

 - пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 - участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

        Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, тематическое 

планирование. 

 

 Пояснительная записка. 

           Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

           Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

          Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

         Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

       Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
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ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

        Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5 - 9 классах по 

2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 14 

часов на изучение модуля "Введение в новейшую историю России". 

         Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 

 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках 

учебного предмета "История" 

 

Класс Курсы в рамках учебного предмета "История" Примерное количество 

учебных часов 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI - XVII вв. История 

России. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к 

царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История России. 

Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX - начало XX в. 

История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 

 

68 

10 Модуль "Введение в новейшую историю России" 14 

 

Содержание обучения в 7 классе. 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в. 

Введение. 

Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

Великие географические открытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко 

да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 

открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. 

Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного 

морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 
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последствия Великих географических открытий конца XV - XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI - XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI - XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик 

XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. "Золотой век" Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI - XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 
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Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

Страны Востока в XVI - XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в 

эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление 

сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. 

"Закрытие" страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв. 

Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

История России. Россия в XVI - XVII вв.: от Великого княжества к царству. 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя 

политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. "Избранная рада": ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и "Уложение о службе". 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 
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войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и "служилых городов". Торгово-ремесленное население 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о "заповедных летах". 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об "урочных летах". Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России. 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор. 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Голод 1601 - 1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. 

Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. "Совет всея земли". 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 
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морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное 

сидение". "Чигиринская война" и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин 

(Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 
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Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI - XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. "Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI - XVII вв. 

Обобщение. 

 

Содержание обучения в 8 классе. 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

Введение. 

Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. 

Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. "Союз королей и философов". 

Государства Европы в XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки 

и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 
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промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых 

машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

 Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные 

колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия 

между метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание 

регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги 

Войны за независимость. Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). 

Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и "революционный 

порядок управления". Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ "старого мира": культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 
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жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). Династические войны "за 

наследство". 

Семилетняя война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII 

в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII X VIII в.: от царства к империи. 

Введение. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники 

Петра I. 

 Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - 

новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 
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 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. "Юности честное зерцало". Новые формы общения 

в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Кондиции "верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль 

Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740 - 1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

"Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
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правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство - "первенствующее сословие" 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование 

черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. 
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Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов "просвещенного абсолютизма" и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Акт о престолонаследии и Манифест о "трехдневной барщине". Политика по отношению 

к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 

"Путешествие из Петербурга в Москву". 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско- американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новой 

породы" людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. 

Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 
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Наш край в XVIII в. 

Обобщение. 

 

Содержание обучения в 9 классе. 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 

Введение. 

Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба 

за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и 

распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 
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(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 

Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX - 

начале XX в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция 

из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 

Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в XIX - начале XX в. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие Японии". 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая. 

Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

Революция 1905 - 1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857 - 1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие 

Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. 

Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в XIX - начале XX в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Развитие культуры в XIX - начале XX в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике. 
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Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в. Эволюция 

стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX - начале XX в. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в 

конце XIX - начале XX в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 

Введение. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808 - 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание 

роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Официальная идеология: 

"православие, самодержавие, народность". Формирование профессиональной бюрократии. 
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Расширение, империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. "Священный союз". Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 

Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880 - 1890-х гг. 

"Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытного развития России. 
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Государственный национализм. Реформы и "контрреформы". Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 

Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. 

Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 
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и практика. Большое общество пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее 

раскол. "Черный передел" и "Народная воля". Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП. 

Россия на пороге XX в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай 

II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. "Союз освобождения". 

Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III 

и IV Государственная дума. 



263 

 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 

Живопись. 

"Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

Наш край в XIX - начале XX в. 

Обобщение. 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного 

общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества 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; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
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составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпохуь Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 
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представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - 

извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 
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планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе - на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов;6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 

1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на 

основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с 

информацией из других источников; 
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12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать 

полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную 

ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 
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9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. 

Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 

основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 

революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные 

компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знаниях 

и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие. 

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 
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7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении 

истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и 

оценке достигнутых учащимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в 

работе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными 

картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 

их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 
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литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., их 

участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в 

духовной жизни общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - XVII вв. 

для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в том 

числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 
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Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 

материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах, 

абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., 

внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 
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проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 

черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к 

ним. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять 

учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим), составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 
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публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно 

в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций 

в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 

основе; 

оценивать. степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 
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Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в 

том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 

Учебный модуль "Введение в новейшую историю России. 

Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" (далее - Программа 

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных 

результатов программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с 

учетом федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса 

"История России" в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.). 

Общая характеристика учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в системе основного 

общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением 

для становления личности выпускника уровня основного общего образования. 

Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать 

условия для формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины 

российской истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада 

каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 

знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего 

общего образования. 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также историко-

просвещенческую направленность, формируя у молодежи способность и готовность к 

защите исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию 

фальсификации исторических фактов. 

 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими 

событиями Новейшего периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России": 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
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взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, 

но и к настоящему родной страны. 

Место и роль учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" призван обеспечивать 

достижение образовательных результатов при изучении истории на уровне основного 

общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие 

умений обучающихся "устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и 

историческое значение событий". 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя 

систематическое изучение отечественной истории XX - начала XXI в. в 10 - 11 классах. 

Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной 

программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат 

возможность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль "Введение в Новейшую историю России" может быть реализован в двух 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими 

событиями Новейшего периода истории России (в курсе "История России", включающем 

темы модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом планировании темы, 

содержащиеся в Программе модуля "Введение в Новейшую историю России", даются в 

логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. 

При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История 

России в 9 классе рекомендуется увеличить на 14 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(рекомендуемый объем - 14 учебных часов) 
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Реализация модуля в курсе "История России" 9 класса 

 

Программа курса "История 

России" (9 класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного 

модуля "Введение в 

Новейшую историю 

России" 

Примерное 

количество часов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская революция 

1905 - 1907 гг. 

1 Февральская и 

Октябрьская 

революции 1917 г. 

3 

Отечественная война 1812 г. - 

важнейшее событие российской 

и мировой истории XIX в. 

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя 

2 Великая 

Отечественная война 

(1941 - 1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая 

модернизация страны при 

Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественных 

движений 

19 Распад СССР. 

Становление новой 

России 

(1992 - 1999 гг.) 

2 

На пороге нового века  Возрождение страны  

Крымская война. Г ероическая 

оборона Севастополя. 

Общество и власть после 

революции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое повторение 1 

 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

 

Структура и последовательность изучения модуля 

как целостного учебного курса 

 

N Темы курса Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 



277 

 

2 Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 3 

2 Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.) 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией 3 

5 Итоговое повторение 1 

 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны 

(с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 

кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооруженное 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных 

комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская 

национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А.В. Колчака, А. И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России 

глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.). 

План "Барбаросса" и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. "Все для 

фронта! Все для победы!": мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на 

военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
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Гитлеровский план "Ост". Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских 

людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в 

тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей 

культуры, ученых и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция "Багратион") Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 

Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе 

над гитлеровской Германией и ее союзниками. Конституция РФ о защите исторической 

правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почетных званий "Города воинской славы", 

"Города трудовой доблести", а также других мерах, направленных на увековечивание 

памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 

"Георгиевская ленточка" и "Бескозырка", марш "Бессмертный полк" в России и за 

рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачев. Межнациональные конфликты. 

"Парад суверенитетов". Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента. 

РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
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Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств 

(Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 - 1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и ее значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчеты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. 

21.9.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения 

с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991 - 2014 гг. Государственный 

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. "Человеческий капитал", "Комфортная 

среда для жизни", "Экономический рост" - основные направления национальных проектов 

2019 - 2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических 

проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов "Сила Сибири", "Северный 

поток" и другие). Поддержка одаренных детей в России (образовательный центр "Сириус" 

и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 
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Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-

исторического общества (РВИО). Исторические парки "Россия - Моя история". Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 

"Патриот". Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект "Без срока давности". Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки - герои Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). 

Наш регион в конце XX - начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 Планируемые результаты освоения учебного модуля "Введение в Новейшую историю 

России". 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" способствует 

процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника 

основной школы действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" ориентировано на 

следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться 

как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной 

деятельности образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 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 школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию, 
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памятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, 

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. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области 

эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и 

осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в 

интернет-среде, активное участие в решении практических задач социальной 

направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы 

научных представлений об основных закономерностях развития общества, расширение 

социального опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в 

том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыками 

исследовательской деятельности. Важным также является подготовить выпускника 

основной школы к изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, 

открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий 

и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - 

начала XXI в., выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с 

учетом предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием 

дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические 

рассуждения; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 
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мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 

оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 (справочная, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и другие); 

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 или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения или его части), корректировать 

предложенный алгоритм (или его часть) с учетом получения новых знаний об изучаемом 
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объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной 

оценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную 
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ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. 

Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 

основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 

революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные 

компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знаниях 

и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие. 

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 
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(художественной) ценности источника. 

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении 

истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и 

оценке достигнутых учащимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в 

работе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными 

картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 
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группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 

их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., их 

участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в 

духовной жизни общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения; 



287 

 
выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - XVII вв. 

для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в том 

числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 

материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
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Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах, 

абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., 

внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 

черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к 

ним. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять 

учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 
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другим), составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно 

в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций 
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в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 

основе; 

оценивать. степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в 

том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 

 

7 КЛАСС (68 часов) 

 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. (23 ч) 

Введение 

(1 ч) 
Понятие «Новое 

время». 

Хронологиче- ские 

рамки и периоди- 

зация Нового времени 

Обозначать на ленте времени 

общие хронологические рамки и 

основные периоды истории Нового 

времени 

Великие 

географиче- 

ские откры- 

тия (2 ч) 

Предпосылки Вели- 

ких географических 

открытий. Поиски 

европейцами мор- 

ских путей в страны 

Востока. 

Экспедиции 

Колумба. Тордеси- 

Объяснять, что способствовало росту 

интереса европейцев к даль- ним 

странам в XV в., раскрывать 

предпосылки Великих географи- ческих 

открытий. 

Рассказывать, используя карту, о 

начале поисков морского пути в 

Индию в XV в. 

Готовить и представлять 

сообщение об экспедициях Х. Колум- 

ба, давать оценку их результатам и 

значению. 
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 льясский договор 

1494 г. Открытие 

Васко да Гамой 

морского пути 

в Индию. 

Кругосвет- ное 

плавание Магел- 

лана. Плавания 

Тасмана и открытие 

Австралии. Завоева- 

ния конкистадоров 

в Центральной и 

Южной Америке 

(Ф. Кортес, Ф. 

Пи- сарро). 

Европейцы 

в Северной 

Америке. Поиски 

северо- восточного 

морского пути в 

Китай и Ин- дию. 

Политические, 

экономические 

и культурные 

послед- ствия 

Великих 

географических 

открытий конца 

XV — XVI в. 

Объяснять, в чем состояли главные 

положения и значение Торде- 

сильясского и Сарагосского договоров. 

Показывать на исторической карте 

маршруты экспедиций Васко да Гамы, 

Ф. Магеллана, А. Тасмана, называть 

их результаты. 

Раскрывать смысл понятий и 

терминов: каравелла, конкистадор, 

доминион, монополия, плантация. 

Объяснять, почему конкистадорам 

удалось относительно быстро завоевать 

могущественные государства 

Центральной и Южной Америки. 

Раскрывать, что изменилось в 

положении населения Центральной и 

Южной Америки с приходом 

европейских завоевателей. 

Сравнивать начало освоения 

европейцами территорий в Южной 

Америке и в Северной Америке 

(основные занятия европейских 

колонистов; положение местного 

населения; организация хозяй- ства), 

выявлять различия. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о поисках европей- цами северо-

восточного пути в страны Дальнего 

Востока, о том, как устанавливались их 

отношения с российским государством. 

Характеризовать итоги Великих 

географических открытий конца XV — 

XVII в.: а) для европейских стран; б) 

для народов Нового Света; в) для 

всеобщей истории 

Изменения 

в европейском 

обществе 

в  XVI— XVII 

вв. (2 ч) 

Развитие техники, 

горного дела, произ- 

водства металлов. 

Появление мануфак- 

тур. Возникновение 

Называть новые источники энергии, 

которые  стали  использовать- ся в 

Европе в XV—XVII вв., объяснять, 

развитию каких отраслей производства 

это способствовало. 

Сравнивать ремесленное и 

мануфактурное производство, объяс- 

нять, в чѐм заключались 

преимущества мануфактур. 

 капиталистических Объяснять значение понятий и терминов: 

централизованная 

отношений. Распро- и рассеянная мануфактура, 

капиталистические отношения, 

странение наѐмного буржуазия. 

труда в деревне. Раскрывать, в чѐм выражалось и к чему 
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вело расслоение кре- 

Расширение внутрен- стьянства в начале Нового времени. 

него и мирового Называть новые группы населения, 

появившиеся в европейских 

рынков. Изменения странах в раннее Новое время. 

в сословной структуре Составлять описание европейского 

города XVI—XVII вв. (типич- 

общества, появление ный город или конкретный город по 

выбору). 

новых социальных Характеризовать условия жизни разных 

групп населения в евро- 

групп. Повседневная пейских городах XVI—XVII вв. 

жизнь обитателей 

 

городов и деревень  

Реформация Причины Реформа- Характеризовать предпосылки 

Реформации в Германии. 

и Контрре- ции. Начало Рефор- Раскрывать содержание основных 

положений учения Лютера, 

формация мации в Германии; объяснять, в чѐм заключалась их новизна. 

в Европе (2 ч) М. Лютер. Развѐрты- Объяснять значение понятий и терминов: 

Реформация, индульген- 

вание Реформации ция, секуляризация, булла, 

протестантизм, лютеранство, кальви-  

 и Крестьянская низм, гугеноты, пуритане, иезуиты. 

 война в Германии. Раскрывать, представители каких групп 

германского общества 

 Распространение и почему поддержали М. Лютера. 

 протестантизма Представлять характеристику 

Крестьянской войны в Германии. 

 в Европе. Кальви- Извлекать и комментировать 

информацию из исторических 

 низм. Религиозные текстов (фрагменты богословских 

сочинений и другое). 

 войны. Борьба Представлять характеристики М. 

Лютера, Ж. Кальвина. 

 католической церкви Объяснять, кем и каким образом 

осуществлялась Контрреформа- 

 против реформацион- ция, каковы были результаты этой 

политики. 

 ного движения. 

Контрреформация. 

Инквизиция 

Раскрывать, привлекая информацию 

карты, чем завершились к кон- цу XVI в. 

религиозные войны между католиками и 

протестантами 

Государства 

Европы 

в XVI— 

XVII вв. (7 ч) 

Абсолютизм и 

сослов- ное 

представитель- ство. 

Борьба за коло- 

ниальные владения. 

Начало формирова- 

Объяснять значение понятий: 

абсолютизм, централизованное 

государство, протекционизм. 



293 

 
ния колониальных 

империй. 

 Испания под 

властью потомков 

католических коро- 

лей. Внутренняя и 

внешняя политика 

испанских 

Габсбур- гов. 

Характеризовать политическое 

устройство и особенности экономи- 

ческого развития Испании в XVI—

XVII вв. 

Раскрывать, на что была направлена 

внешняя политика испан- ских 

Габсбургов, приводить примеры 

конкретных действий. 

 Национально-освобо- 

дительное движение 

в   Нидерландах: 

цели, участники, 

формы борьбы. 

Итоги и значение 

Нидерландской 

революции. 

Характеризовать положение 

Нидерландов под властью Габсбургов. 

Рассказывать, привлекая историческую 

карту, о национально- освободительном 

движении в Нидерландах, его причинах, 

целях, участниках, формах борьбы. 

Объяснять, в чѐм состояло 

значение событий 1566—1609 гг. 

для Нидерландов и для Европы 

начала Нового времени. 

 Франция: путь 

к абсолютизму. 

Королевская власть 

и централизация 

управления страной. 

Разъяснять, что свидетельствовало 

об усилении королевской власти во 

Франции в XVI в. 

Представлять характеристику 

религиозных войн второй половины XVI 

в. во Франции (хронологические рамки; 

основные участники; формы борьбы; 

ключевые события; итоги и 

последствия). 

 Католики и гугено- 

ты. Религиозные 

войны. Генрих IV. 

Нантский эдикт 

1598 г. Людовик 

XIII и кардинал 

Ришелье. Фронда. 

Француз- ский 

абсолютизм при 

Людовике XIV. 

Объяснять, что стоит за названием 

«Варфоломеевская ночь», как 

оценивали это событие 

современники. 

Рассказывать, в результате каких 

обстоятельств и событий Генрих Бурбон 

стал основателем новой королевской 

династии во Франции. Объяснять, что 

предусматривал Нантский эдикт 1598  г., 

давать оценку значения этого документа. 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Людовика XIV. 
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Англия. Развитие 

капиталистического 

предпринимательства 

в городах и дерев- 

нях. Укрепление 

королевской власти 

при Тюдорах.  Ген- 

рих VIII и королев- 

ская реформация. 

«Золотой век» 

Елизаветы I. 

Раскрывать, что составляло основу 

экономического процветания Англии в 

XVI в. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: огораживания, новое 

дворянство, королевская реформация, 

монополия, Великая Армада. 

Раскрывать, в чѐм  заключалось  

усиление  королевской  власти в 

Англии при королях династии 

Тюдоров. 

Рассказывать об особенностях 

английской реформации, объяснять, 

почему еѐ назвали «королевской». 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Елизаветы I. 

Объяснять, что давало основание 

определять правление Елизаве- ты I как 

«золотой век». 

Английская рево- 

люция середины 

XVII в. Причины, 

участники, этапы 

революции. 

Размеже- 

Раскрывать причины Английской 

революции середины XVII в. 

Объяснять, почему события 1642—

1648 гг. историки определяют 

понятием «гражданская война». 

Характеризовать состав и цели 

противостоявших друг другу в 

гражданской войне лагерей. 

 вание в революцион- 

ном лагере. О. 

Кром- вель. Итоги и 

значе- ние 

революции. 

Реставрация Стюар- 

тов. Славная 

револю- ция. 

Становление 

английской парла- 

ментской монархии. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: роялист, пресвитериане, 

железнобокие, лорд-протектор. 

Раскрывать причины победы 

парламентского лагеря в борьбе 

против короля. 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Оливера 

Кромвеля. 

Рассказывать о причинах и следствиях 

Славной революции 1688 г. 

Давать сравнительную 

характеристику партий вигов и тори. 

Высказывать суждение о том, что 

изменила в Англии революция 

середины XVII в. 
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Страны Цент- 

ральной,    

Южной и Юго-

Восточной 

Европы. В мире 

империй и вне его. 

Германские 

государ- ства. 

Итальянские 

земли. Положение 

славянских народов. 

Образование Речи 

Посполитой 

Показывать на исторической карте 

государства, находившиеся 

в рассматриваемый период в 

Центральной, Южной и Юго-Восточ- 

ной Европе. 

Раскрывать обстоятельства вхождения 

различных народов в состав империй 

Международ- Борьба за первен- Называть основные группы 

противоречий, существовавших 

ные отноше- ство, военные кон- в  отношениях  между  ведущими  

европейскими  государствами 

ния в XVI— фликты между в XVI—XVII вв., приводить примеры 

их проявления. 

XVII вв. (2 ч) европейскими держа- Рассказывать с опорой на историческую 

карту об экспансии 

вами. Столкновение Османской империи в Европе. 

 

 интересов в приобре- Рассказывать  о  причинах  Тридцатилетней  

войны  и  событиях, 

 тении колониальных ставших поводом к еѐ развязыванию. 

Систематизировать 

 владений и господ информацию о Тридцатилетней войне 

1618—1648 гг. (хронологи- 

 стве на торговых 

путях. 

Противостоя- ние 

османской 

экспансии в 

Европе. Образование 

держа- вы 

австрийских 

Габсбургов. 

Тридца- тилетняя 

война. 

Вестфальский мир 

ческие рамки и этапы; основные 

участники, блоки государств и их цели; 

ключевые события и их последствия; 

итоги). 

Показывать на карте территории, 

охваченные военными  действия- ми в 

годы Тридцатилетней войны. 

Рассказывать о характере военных 

действий и их последствиях для 

населения и хозяйства европейских 

стран. 

Называть основные положения 

Вестфальского мира, объяснять, какие 

государства усилили свои позиции по 

итогам войны, а ка- кие были 

ослаблены 
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Европейская 

культура 

в раннее Новое 

время (3 ч) 

Высокое Возрожде- 

ние в Италии: 

художники и их 

произведения. 

Северное Возрожде- 

ние. Мир человека 

в литературе раннего 

Нового времени. 

М. Сервантес. 

У. Шекспир. 

Стили 

художественной 

культуры (барокко, 

классицизм). Фран- 

цузский театр эпохи 

классицизма. 

Развитие науки: 

переворот в естество- 

Называть мастеров итальянского 

Возрождения, творивших в пер- вой 

четверти XVI в. (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонар- роти, Рафаэль 

Санти), и их произведения, объяснять, 

почему этот период получил название 

Высокого Возрождения. 

Рассказывать, о чѐм повествовали 

знаменитые романы XVI— XVII вв., 

объяснять, чем они привлекали 

читателей в ту эпоху и в 

последовавшие столетия. 

Представлять характеристику 

стилей классицизма и барокко, 

приводить примеры произведений. 

Раскрывать, в чѐм заключались новые 

взгляды на строение Вселенной, 

высказанные европейскими 

мыслителями, учѐными в XVI—XVII 

вв., и объяснять, почему они вызвали 

отпор и пре- следование со стороны 

католической церкви. 

Раскрыть на примере трудов И. 

Ньютона, что изменяли исследова- ния в 

области физики во взглядах на мир 

 знании, возникнове- 

ние новой картины 

мира. Выдающиеся 

учѐные и их откры- 

тия (Н. Коперник, 

И. Ньютон). 

Утверж- дение 

рационализма 

 

Страны 

Востока в 

XVI— 

XVII вв. (3 ч) 

Османская импе- 

рия: на вершине 

могущества. Сулей- 

ман I 

Великолепный: 

завоеватель, законо- 

датель. Управление 

многонациональной 

империей. 

Османская армия. 

Объяснять, привлекая информацию 

исторической карты, почему XVI в. 

считается временем наибольшего 

роста Османской дер- жавы. 

Рассказывать о правлении султана 

Сулеймана I, объяснять, почему 

он был прозван Великолепным. 

Рассказывать об организации 

османской армии, высказывать 

суждение о причинах еѐ побед. 

Характеризовать османскую 

систему управления обширными 

владениями в Азии, Европе, 

Африке. 
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 Индия при Великих 

Моголах. Начало 

проникновения 

европейцев. Ост- 

Индские компании. 

Раскрывать: а) что означало для 

населения Северной Индии 

установление власти мусульманской 

династии Великих Моголов; б) какие 

традиции населения Индии 

сохранялись и при новых правителях. 

Объяснять, что представляли собой Ост-

Индские компании, созданные в 

европейских странах. 

 Китай в эпоху 

Мин. 

Экономическая и 

социальная политика 

государства. Утверж- 

дение маньчжурской 

династии Цин. 

Определять по материалу учебника, 

какие традиционные черты древних и 

средневековых китайских империй 

сохранялись в импе- рии Мин, 

существовавшей в XIV—XVII вв. 

Объяснять, в чѐм заключались 

особенности прихода к власти 

в Китае и последующей политики 

маньчжурской династии Цин. 

 Япония: борьба 

знатных кланов за 

власть, установление 

сѐгуната Токугава, 

укрепление центра- 

лизованного государ- 

ства. «Закрытие» 

страны для инозем- 

цев. 

 

Культура и 

искус- ство 

стран Восто- ка в 

XVI—XVII вв. 

Рассказывать об обстоятельствах 

утверждения у власти в Японии 

династии сѐгунов Токугава. 

Характеризовать политику первых 

сѐгунов Токугава, еѐ результа- ты. 

Объяснять, чем было вызвано решение 

властей Японии «закрыть» свою страну 

для европейцев. 

 

 

 

Распознавать на иллюстрациях 

учебника и в других визуальных 

материалах характерные черты 

архитектуры и живописи отдель- ных 

стран Востока. 

Готовить сообщение (презентацию) о 

художественной культуре одной из 

стран Востока в XVI—XVII вв. (по 

выбору), используя иллюстрации 

учебника и интернет-ресурсы 

Обобщение 

(1 ч) 

Историческое и культурное наследие раннего Нового времени 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к 

царству (45 ч) 

Россия в 

XVI в. (13 

ч) 

Завершение 

объ- единения 

русских земель. 

Княжение 

Показывать на исторической карте 

территорию России в первой трети XVI 

в.; называть русские земли, 

присоединѐнные к Москве в правление 

Василия III. 
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 Василия III. Присо- 

единение к Москве 

Псковской, Смолен- 

ской, Рязанской 

земель. Отмирание 

удельной системы. 

Внешняя политика 

Московского княже- 

ства в первой трети 

XVI в.: война с 

Вели- ким 

княжеством Ли- 

товским,  отношения 

с Крымским и 

Казан- ским 

ханствами. 

Органы государствен- 

ной власти. Местни- 

чество. Местное 

управление. 

Характеризовать структуру 

центральной и местной власти в пер- 

вой трети XVI в. 

Сравнивать вотчину и поместье; 

раскрывать различия между ними. 

Характеризовать внешнюю 

политику России в первой трети 

XVI в.; оценивать еѐ результаты. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: сословно-представитель- 

ная монархия, реформы, Земский 

собор, местничество, опрични- на, 

приказ, стрельцы, заповедные лета, 

урочные лета, засечная черта. 

Раскрывать значение денежной реформы 

Елены Глинской. 

Царствование 

Ивана IV. 

Регент- ство 

Елены Глин- ской. 

Унификация 

денежной системы. 

Период боярского 

правления. 

Принятие Иваном 

IV царского титула. 

Реформы середины 

XVI в. Избранная 

рада. Земские 

Характеризовать основные 

мероприятия реформ 1550-х гг. 

Извлекать информацию из 

Судебника 1550 г., царских указов и 

использовать еѐ в рассказе о 

положении различных слоѐв 

населения Руси, политике власти. 

Раскрывать значение создания 

стрелецкого войска. 

Показывать на исторической карте рост 

территории России 

в царствование Ивана IV; ход 

Ливонской войны, маршрут похода 

Ермака. 

Составлять план рассказа о 

народах Поволжья и Сибири в 

XVI в. 

Раскрывать последствия Ливонской 

войны для России. 
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 соборы. Формирова- 

ние органов местного 

самоуправления. 

Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. 

Внешняя политика 

России в XVI в. 

Создание стрелецких 

полков и «Уложение 

о службе». 

Присоеди- нение 

Казанского 

и Астраханского 

ханств. Войны 

с Крымским хан- 

ством. Ливонская 

война. Поход 

Ермака 

Тимофеевича. 

Начало присоедине- 

ния к России Запад- 

ной Сибири. 

Социальная структу- 

ра российского 

обще- ства. Начало 

закре- пощения 

крестьян: Указ о 

«заповедных летах». 

Многонацио- 

нальный состав 

Рассказывать об отношениях 

России с Крымским ханством в 

XVI в. 

Характеризовать положение основных 

групп населения Российско- го 

государства в XVI в. 

Показывать с использованием карты, 

как расширялся националь- ный состав 

населения Русского государства. 

Объяснять причины введения, 

сущность и последствия оприч- нины. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана IV 

Грозного; представлять и 

обосновывать оценку итогов его 

правления. 

Систематизировать в виде таблицы 

материал о закрепощении крестьян в 

XVI в. 

Объяснять значение учреждения 

патриаршества. 

 населения Русского 

государства. 

Опричнина, причины 

и характер. Оприч- 

ный террор. Резуль- 

таты и последствия 

опричнины. 

Противо- речивость 

личности Ивана 

Грозного. 

Результаты и цена 

преобразований. 
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Россия   в   конце 

XVI в. Царь Фѐдор 

Иванович. Борьба 

за власть в 

боярском 

окружении. Учреж- 

дение патриарше- 

ства. Продолжение 

закрепощения 

крестьянства: Указ 

об «урочных 

летах». Пресечение 

царской династии 

Рюрико- вичей 

Рассказывать о событиях и 

обстоятельствах, приведших к пресе- 

чению московской династии 

Рюриковичей 

Смута 

в России (9 ч) 
Накануне Смуты. 

Династический 

кризис. Воцарение 

Бориса Годунова 

и его политика. 

Раскрывать противоречия, 

существовавшие в русском обществе 

накануне Смуты. 

Характеризовать личность и деятельность 

Бориса Годунова. 

 Смутное время Раскрывать причины Смуты. 

начала XVII в. Называть хронологические рамки 

Смутного времени. 

Дискуссия о его Систематизировать исторический 

материал в хронологической 

причинах, сущности таблице «Основные события Смутного 

времени». 

и основных этапах. Объяснять смысл понятий и терминов: 

Смута, самозванство. 

Самозванцы и само- Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедми- 

званство. Личность трия I и Лжедмитрия II, места действий 

польских и шведских 

Лжедмитрия I и его интервентов, маршруты движения отрядов 

первого и второго 

политика. ополчений. 

Царь Василий Высказывать суждения о роли 

Православной церкви, духовных 

Шуйский. Восстание лидеров в событиях Смутного времени. 

Ивана Болотникова. Представлять характеристики 

участников ключевых событий 

Перерастание вну- Смутного времени. 

треннего кризиса в 

 

гражданскую войну.  

Лжедмитрий II.  

Вторжение на  

территорию России  

польско-литовских  

отрядов. Оборона  



301 

 
Троице-Сергиева  

монастыря. Выборг-  

ский договор между  

Россией и Швецией.  

Открытое вступление  

Речи Посполитой в  

войну против России.  

Оборона Смоленска.  

 Свержение Василия 

Шуйского и 

переход власти к 

Семибояр- щине. 

 

Подъѐм националь- 

но-

освободительно- го 

движения. Патри- 

арх Гермоген. 

Первое и второе 

земские ополчения. 

«Совет всея земли». 

Освобо- ждение 

Москвы 

в 1612 г. Окончание 

Смуты. Земский 

собор 1613 г. и его 

роль в укреплении 

государственности. 

Избрание на царство 

Михаила 

Федоровича 

Романова. Итоги 

и последствия 

Смутного времени 

Объяснять, что привело к подъѐму 

национально-освободительного движения. 

Показывать на карте места действий 

земских ополчений. 

Характеризовать итоги и 

последствия Смуты для Российского 

государства. 

Участвовать в поиске материалов, 

подготовке и презентации группового 

сообщения «Организаторы и участники 

первого и вто- рого ополчений» 

Россия 

в XVII в. 

(16 ч) 

Россия при первых 

Романовых. Цар- 

ствование Михаила 

Фѐдоровича. Восста- 

новление экономиче- 

ского потенциала 

страны. Продолже- 

Характеризовать личность и 

деятельность первых Романовых — 

Михаила Фѐдоровича и Алексея 

Михайловича. 

Представлять в виде схемы 

структуру высших органов государ- 

ственной власти и управления в 

России XVII в. 

Разъяснять, в чѐм заключались функции 

отдельных представи- тельных и 

административных органов в системе 

управления государством. 
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 ние закрепощения 

крестьян. 

Царь Алексей 

Михайлович. Укреп- 

ление самодержавия. 

Ослабление роли 

Боярской думы. 

Развитие приказного 

строя. Усиление 

воеводской власти. 

Затухание деятельно- 

сти Земских 

соборов. Патриарх 

Никон. 

Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, 

формирование 

религиозной тради- 

ции старообрядче- 

ства. Царь Фѐдор 

Алексеевич. 

Отмена 

местничества. 

Объяснять смысл понятий: 

самодержавие, раскол, старообрядче- 

ство. 

Раскрывать причины и последствия 

церковного раскола. Составлять 

исторические портреты (характеристики) 

патриарха Никона, протопопа 

Аввакума. 

Экономическое 

развитие 

России в XVII в. 

Первые 

мануфактуры. 

Характеризовать экономическое 

развитие России в XVII в., 

используя информацию 

исторической карты. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Государев двор, ману- 

фактура, посад, ясак, ярмарка, 

крепостное право. 

 Ярмарки. Укрепле- 

ние внутренних 

торговых связей и 

развитие хозяйствен- 

ной специализации 

регионов 

Российского 

государства. Торго- 

вый и Новоторговый 

уставы. Торговля 

с европейскими 

странами и 

Востоком. 

Сравнивать мануфактуру и 

ремесленную мастерскую; объяснять, в 

чѐм заключались различия. 

Раскрывать значение принятия 

Новоторгового и Таможенного уставов. 

Составлять таблицу «Основные 

сословия и их положение в 

России XVII в.». 
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Социальная струк- 

тура российского 

общества. Госуда- 

рев двор, «служилый 

город», духовенство, 

торговые люди, 

посадское население, 

стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Русская деревня 

в XVII в. Соборное 

уложение 1649 г. 

Завершение оформле- 

ния крепостного 

права и территория 

его распространения. 

Социальные движе- 

ния. Городские 

Проводить поиск информации в 

отрывках из Соборного уложения 1649 

г. для характеристики положения 

отдельных групп населе- ния России, 

процесса закрепощения крестьян. 

Раскрывать причины социальных 

движений в России XVII в. 

Показывать на исторической карте 

места городских восстаний; 

территорию, охваченную восстанием 

Степана Разина. 

Систематизировать (в форме 

таблицы) материал о социальных 

движениях в России XVII в. 

 восстания. Соляной 

бунт. Медный 

бунт. Восстание 

Степана Разина. 

 

Внешняя 

полити- ка 

России 

в XVII в. Смолен- 

ская война. 

Полянов- ский мир. 

Контакты с 

Запорожской 

Сечью. Восстание 

Богдана 

Хмельницко- го. 

Переяславская рада. 

Вхождение земель 

Войска 

Запорожского 

в состав России. 

Война между Росси- 

ей и Речью 

Посполи- той 1654—

1667 гг. 

Андрусовское пере- 

мирие. Русско-швед- 

ская война 1656— 

1658 гг. и еѐ 

результаты. 

Укрепле- ние южных 

рубежей. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: гетман, полки нового 

(иноземного) строя, засечная черта. 

Раскрывать причины восстания под 

руководством Б. Хмельницко- го. 

Давать оценку значения вхождения 

земель  Войска  Запорожского в состав 

России. 

Характеризовать причины и итоги 

русско-польской (1654—1667) и 

русско-шведской (1656—1658) войн. 

Приводить примеры конфликтов 

России с Османской империей. 

Объяснять, в чѐм заключались 

результаты внешней политики России 

в XVII в. 
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 Конфликты с 

Осман- ской 

империей. 

Отношения России 

со странами 

Западной Европы. 

 

Освоение новых 

территорий. 

Народы России в 

XVII в. Эпоха 

Вели- ких 

географических 

открытий и русские 

географические 

открытия. Плавание 

Семѐна Дежнѐва. 

Выход к Тихому 

океану. Походы 

Ерофея Хабарова 

и Василия 

Пояркова и 

исследование 

бассейна реки 

Амур. Освоение 

Поволжья и Сибири. 

Ясачное 

налогообложение. 

Переселение 

русских на новые 

земли. 

Межэтнические 

отношения. Форми- 

рование многонацио- 

нальной элиты 

Объяснять, опираясь на знания из  

курсов  всеобщей  истории 6—7 

классов, какие события получили 

название Великих геогра- фических 

открытий. 

Показывать на карте территории 

расселения народов в Российском 

государстве XVII в.; маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

Рассказывать о народах, живших в 

России в XVII в., привлекая 

дополнительную информацию (в том 

числе по истории края). 

Осуществлять поиск информации для 

подготовки сообщения об одном из 

первопроходцев (Семѐне Дежнѐве, 

Василии Пояркове, Ерофее Хабарове) 
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Культурное 

пространство 

XVI— 

XVII вв. 

(5 ч) 

Изменения в картине 

мира человека 

в XVI—XVII вв. 

Повседневная 

жизнь. Семья и 

семейные 

отношения. Жилище 

и предметы быта. 

Проникновение 

элементов европей- 

ской культуры в быт 

высших слоѐв 

населения. 

Архитектура. 

Двор- цово-

храмовый ансамбль 

Соборной площади 

в Москве. 

Шатровый стиль 

в архитектуре. 

Собор Покрова на 

Рву. 

Монастырские 

ансамбли. 

Крепости. Фѐдор 

Конь. Дере- вянное 

зодчество. 

Изобразительное 

искусство. Симон 

Ушаков. 

Парсунная 

живопись. 

Извлекать информацию из 

«Домостроя», изобразительных 

материалов для рассказа о нравах и 

быте российского общества в XVI—

XVII вв. 

Характеризовать новые веяния в 

отечественной культуре, быту в XVII 

в. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: шатровый стиль, парсу- на. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры XVI— XVII 

вв. (в форме таблицы), раскрывать 

их значение. 

Составлять описание одного из 

памятников культуры XVI— XVII 

вв.; оценивать его 

художественные достоинства. 

Приводить примеры известных 

архитектурных сооружений XVI—

XVII вв., выявлять их 

назначение. 

Объяснять, что способствовало 

развитию образования в России XVII 

в. 

Называть основные жанры русской 

литературы XVI—XVII вв. 

Осуществлять поиск и анализ 

информации для проектной работы 

«Путешествие по русскому городу XVII 

в.» 

 Летописание и 

начало книгопечата- 

ния. «Домострой». 

Усиление светского 

начала в культуре. 

Симеон Полоцкий. 

Развитие образова- 

ния и научных 

знаний. Школы при 

Аптекарском и 

Посольском 

приказах 

 

Обобщение (2 ч) 

 

8 КЛАСС ( 68 часов) 

 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. (23 ч) 



306 

 

Введение (1 ч)  

Век Просве- 

щения (2 ч) 

Истоки европейского 

Просвещения. 

Дости- жения 

естественных наук и 

распростране- ние 

идей рациона- лизма. 

Английское 

Просвещение; 

Дж. Локк и Т. 

Гоббс. 

Рассказывать, какие новые черты 

проявились в европейской науке в 

XVII—XVIII вв. 

Объяснять смысл идеи общественного 

договора, выдвинутой английскими 

мыслителями XVII в. 

Излагать взгляды известных 

французских просветителей на 

государство, власть, религию и 

церковь. 

Представлять характеристику 

одного из ведущих деятелей 

французского Просвещения (по 

выбору). 

 Секуляризация 

(обмирщение) созна- 

ния. Культ Разума. 

Франция — центр 

Просвещения. Фило- 

софские и политиче- 

ские идеи 

Ф. М. Вольтера, 

Ш. Л. Монтескьѐ, 

Ж. Ж. Руссо. 

«Энци- клопедия» (Д. 

Дидро, Ж. 

Д’Аламбер). 

Германское Просвеще- 

ние. Распространение 

идей Просвещения 

в Америке. Влияние 

просветителей на 

изменение представ- 

лений об отношениях 

власти и общества. 

«Союз королей и 

философов» 

Объяснять значение издания 

«Энциклопедия, или Толковый 

словарь наук, искусств и 

ремѐсел». 

Раскрывать на примерах особенности 

распространения идей Просвещения в 

отдельных странах. 

Анализировать исторические 

тексты (фрагменты философских и 

публицистических сочинений, 

материалы переписки и др.) — 

извлекать и комментировать 

информацию. 

Объяснять, чем был вызван интерес 

ряда европейских правителей к идеям 

Просвещения 

Государства 

Европы в XVIII 

в. (6 ч) 

Монархии в  Евро- 

пе XVIII в.: абсо- 

лютные и парламент- 

ские монархии. Про- 

свещѐнный абсолю- 

Характеризовать основные формы 

государств в Европе XVIII в. 

Систематизировать информацию 

об основных мероприятиях 

политики просвещѐнного 

абсолютизма в отдельных 

европейских странах 

(государственное управление, 

социальные отношения, 

образование, религия и Церковь). 
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 тизм: правители, 

идеи, практика. 

Политика в отноше- 

нии сословий: старые 

порядки и новые 

веяния.  Государство 

и Церковь. Секуля- 

ризация церковных 

земель. Экономиче- 

ская политика влас- 

ти. Меркантилизм. 

Объяснять значение понятий: 

парламентская монархия, просве- 

щенный абсолютизм, секуляризация, 

меркантилизм, протекцио- низм. 

Высказывать и аргументировать 

оценку результатов политики 

просвещѐнного абсолютизма в 

европейских странах. 

Раскрывать, в чѐм выразилось 

изменение отношения к Церкви, 

религии в ряде европейских 

государств в XVIII в. 

Великобритания 

в XVIII в. Королев- 

ская власть и парла- 

мент. Тори и виги. 

Предпосылки про- 

мышленного перево- 

рота в Англии. 

Технические изобре- 

тения и создание 

первых машин. 

Появление фабрик, 

замена ручного труда 

машинным. Социаль- 

ные и экономические 

последствия про- 

мышленного перево- 

рота. Условия  труда 

и быта фабричных 

рабочих. Движения 

протеста. Луддизм. 

Объяснять, как распределялась власть 

в парламентской монархии в Англии. 

Раскрывать предпосылки 

промышленного переворота в Англии. 

Называть важнейшие технические 

изобретения, способствовавшие 

переходу от мануфактуры к 

машинному производству. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: промышленный перево- рот 

(революция), машинное производство, 

луддизм. 

Раскрывать, в чѐм состояли социальные 

последствия промышлен- ного 

переворота в Англии. 

Описывать условия труда и быта 

горняков и фабричных рабочих. 

Рассказывать о борьбе 

промышленных рабочих за свои 

права. 

 Франция 

в XVIII в. Абсолют- 

ная монархия: 

политика сохранения 

старого порядка. 

Попытки проведения 

реформ. Королевская 

власть и сословия. 

Объяснять, почему после 

«блестящего правления» Людовика 

XIV Франция оказалась перед лицом 

значительных проблем в эконо- мике, 

внутренней и внешней политике. 

Рассказывать о попытках проведения 

реформ во Франции при Людовике 

XVI, объяснять, почему они не были 

доведены до конца. Характеризовать 

состав и статус «третьего сословия» во 

Франции, объяснять, почему не только 

низы, но и верхушка сословия были 

недовольны своим положением. 
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Германские госу- 

дарства, монар- 

хия Габсбургов, 

итальянские 

земли в XVIII в. 

Раздробленность 

Германии. Возвыше- 

ние Пруссии. Фри- 

дрих II Великий. 

Австрия в XVIII в. 

Правление Марии 

Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещѐн- 

ного абсолютизма. 

Итальянские госу- 

дарства: политиче ская 

раздробленность. 

Характеризовать развитие 

германских государств в XVIII в. 

(политическое устройство, 

социальные отношения, экономика). 

Объяснять, в чѐм выразилось 

усиление Пруссии в XVIII в., каки- 

ми средствами прусские короли 

добивались этого. 

Представлять характеристику 

Фридриха II, его  внутренней и 

внешней политики. 

Показывать на исторической карте 

владения австрийских Габсбур- гов в 

XVIII в., называть проживавшие там 

народы. 

Рассказывать о преобразованиях, 

проводившихся в правление Марии 

Терезии и Иосифа II, давать 

оценку их значения. 

Характеризовать политическое 

положение итальянских земель в 

XVIII в., используя историческую 

карту. 

 Усиление власти 

Габсбургов над 

частью итальянских 

земель. 

 

Государства Пире- 

нейского полу- 

острова. Испания: 

проблемы внутренне- 

го развития, ослабле- 

ние международных 

позиций. Реформы в 

правление Карла III. 

Попытки проведения 

реформ в Португа- 

лии. Управление 

колониальными вла- 

дениями Испании и 

Португалии в Южной 

Америке. Недоволь- 

ство населения 

колоний политикой 

метрополий 

Рассказывать о состоянии хозяйства 

и социальных отношениях в 

Испании XVIII в. 

Характеризовать реформы второй 

половины XVIII в. в Испании и 

Португалии (цели, инициаторы 

реформ, содержание, итоги). 

Раскрывать, в чѐм выразилось 

соперничество Испании и Велико- 

британии в XVIII в. и чем оно 

завершилось. 

Объяснять, что способствовало 

распространению в американских 

колониях Испании и Португалии во 

второй половине XVIII в. идей борьбы 

за независимость от метрополий 

Британские Создание английских Рассказывать, кто и почему 

направлялся в XVI—XVII вв. в ан- 

колонии колоний на амери- глийские колонии в Северной Америке. 

в Северной канской земле. Характеризовать порядки, 

устанавливавшиеся в колониях, объяс- 
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Америке: Состав европейских нять, что в них отличалось от устоев 

Старого Света. 

борьба за переселенцев. Скла- Рассказывать о  развитии  хозяйства  в  

британских  колониях 

независи- 

мость (2 ч) 

дывание местного 

самоуправления. 

в XVIII в., используя информацию 

исторической карты. 

 Колонисты и индей- 

цы. Южные и север- 

ные колонии: особен- 

ности экономическо- 

го развития и соци- 

альных отношений. 

Противоречия между 

метрополией и коло- 

ниями. «Бостонское 

чаепитие». Первый 

Континентальный 

конгресс (1774) 

и начало  Войны за 

независимость. 

Первые сражения 

войны. Создание 

регулярной армии 

под командованием 

Дж. Вашингтона. 

Принятие Деклара- 

ции независимости 

(1776). Перелом 

в войне и еѐ заверше- 

ние. Итоги Войны 

за независимость. 

Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». 

Объяснять, чем было вызвано 

обострение отношений между 

метрополией и населением колоний в 

1760 — начале 1770-х гг. 

Рассказывать, привлекая карту, о 

ключевых событиях борьбы 

североамериканских колоний 

Великобритании за независимость. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: «Бостонское чаепитие», 

конгресс, «отцы-основатели», 

конфедерация, федерация, прези- 

дент. 

Называть документы, заложившие 

основы американского государ- ства 

(Декларация независимости, 

Конституция, Билль о правах), 

характеризовать их основные 

положения. 

Анализировать исторические 

тексты (фрагменты документов и 

другое), отрывки из работ 

историков. 

Представлять характеристику 

руководителей борьбы североамери- 

канских колоний за независимость (Т. 

Джефферсон, Б. Франклин, Дж. 

Вашингтон — по выбору). 

Рассказывать об отношении 

европейских держав, в том числе 

России, к борьбе 

североамериканских колоний. 

Раскрывать причины и значение 

победы североамериканских штатов 

в борьбе за независимость 

 Билль о правах 

(1791). Значение 

завоевания северо- 

американскими шта- 

тами независимости 

 

Французская Причины революции. Раскрывать  причины  обострения  

социальной  напряжѐнности  во 

революция Хронологические Франции в 1780-е гг. 

конца рамки и основные Рассказывать о событиях 1789 г. в 

Париже, положивших начало 
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XVIII в. (3 ч) этапы революции. революции. 

Начало революции: Систематизировать информацию об 

основных этапах и ключевых  

 решения депутатов событиях революции 1789—1799 гг. (в 

форме хроники, таблицы). 

 и действия парижан. Называть основные положения 

«Декларации прав человека 

 Декларация прав и гражданина», раскрывать их значение. 

 человека и гражда- Характеризовать  основные  политические  

течения  Французской 

 нина. Политические революции, называть их идеологов и 

лидеров. 

 течения и деятели Объяснять значение понятий и терминов: 

Национальное собрание, 

 революции (Ж. Дан- Учредительное собрание, 

Законодательное собрание, декрет, 

жирон- 

 тон, Ж.-П. Марат). дисты, монтаньяры, якобинцы, 

санкюлоты, Вареннский кризис, 

 Переход от монархии Национальный конвент, Комитет 

общественного спасения, Вандея, 

 к республике. Варенн- террор, Директория, переворот 18 

брюмера, режим консульства. 

 ский кризис. Нача- Рассказывать об основных 

преобразованиях,  проведѐнных в годы 

 ло войн против евро- революции в сферах политики, 

экономики, социальных отноше- 

 пейских монархов. ний, религии, культуры, давать 

оценку их значения. 

 Казнь короля. Ван- Характеризовать отношение ведущих 

европейских держав к рево- 

 дея. Политическая люционным событиям во Франции. 

 борьба в годы респу- Рассказывать  о  войнах  революционной  

Франции,  используя 

 блики. Конвент историческую карту. 

 и «революционный Анализировать документы революции 

(извлекать информацию, 

 порядок управле- характеризовать сущность и значение 

содержащихся в документе 

 ния». Комитет обще- положений). 

 ственного спасения. Готовить и представлять сообщение 

об одном из известных 

М. Робеспьер. Тер- деятелей Французской революции конца 

XVIII в. (по выбору). 

рор. Отказ от основ Объяснять, в чѐм заключалась сущность 

переворота 18 брюмера 

«старого мира»: 1799 г. 

культ разума, борьба Характеризовать итоги и значение 

Великой французской револю- 

против Церкви, ции конца XVIII в., объяснять, почему 

события революции по-раз- 
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новый календарь. ному оценивались их современниками и 

затем историками Термидорианский 

 

переворот (27 июля  

1794 г.). Учреждение  

Директории. Наполе-  

он Бонапарт. Госу-  

дарственный перево-  

рот 18—19 брюмера  

(ноябрь 1799 г.).  

Установление режима  

консульства. Итоги и  

значение революции  

Европейская Развитие науки. Рассказывать  о  наиболее  значительных  

достижениях  европейской 

культура Новая картина мира науки XVIII в. — физики, математики, 

естествознания (называть 

в XVIII в. в трудах математи- имена учѐных и их открытия). 

(3 ч) ков, физиков, Показывать на карте маршруты 

географических экспедиций 

астрономов. Дости- и места открытий, совершѐнных 

европейскими, в том числе  

 жения в естествен- российскими, путешественниками и 

мореплавателями 

 ных науках и меди- в XVIII в. 

 цине. Продолжение Представлять сообщение об одном из 

известных европейских 

 географических исследователей новых земель (по 

выбору). 

 открытий. Распро- Раскрывать, какие успехи в развитии 

образования в европейских 

странение образова- странах были достигнуты в «век 

Просвещения» (в том числе 

ния. Литература в России). 

XVIII в.: жанры, Рассказывать  об  основных  жанрах  

европейской  литературы 

писатели, великие XVIII в., называть известные 

произведения. 

романы. Художе- Показывать, используя иллюстрации 

учебника и интернет-ресур- 

ственные стили: сы, в чѐм заключались основные 

художественные особенности 

классицизм, барок- классицизма и барокко. 

ко, рококо. Музыка Объяснять, в чѐм выразилось усиление 

светского начала в литера- 

духовная и светская. туре и художественной культуре XVIII 

в. 

Театр: жанры, Называть источники, 

рассказывающие о повседневной 

жизни 
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популярные авторы, разных слоѐв населения в Европе 

XVIII в., определять характер 

произведения. и ценность содержащейся в них 

информации. 

Сословный характер Составлять описание одного дня из 

жизни представителей 

культуры. Повсе- разных слоѐв европейского общества (в 

форме презентации, 

дневная жизнь проектной работы) 

обитателей городов 

 

и деревень  

Между- Проблемы европей- Раскрывать, какие государства и в силу 

каких причин определяли 

народные ского баланса сил и баланс сил в Европе в XVIII в. 

отношения дипломатия. Участие Объяснять, когда и почему в XVIII в. 

возникали «войны за наслед- 

в XVIII в. России в междуна- ство». 

(2 ч) родных отношениях Характеризовать участие России в 

крупных международных 

в XVIII в. Северная событиях XVIII в. (Северная война, 

Семилетняя война, разделы  

 война (1700—1721). Польши). 

 Династические  вой- Рассказывать  о  Семилетней  войне  

(1756—1763),  используя  истори- 

 ны «за наследство». ческую карту (причины; основные 

участники и их цели в войне; 

 Семилетняя война территория боевых  действий;  ключевые  

сражения;  итоги). 

 (1756—1763). Разде- Раскрывать  внутренние  и  

внешнеполитические  предпосылки 

 лы Речи Посполитой. разделов Речи Посполитой, показывать 

на исторической карте 

 Войны антифранцуз- 

ских коалиций про- 

тив революционной 

Франции. Колони- 

альные захваты 

европейских держав 

территории, отошедшие к трѐм 

государствам — участникам 

разделов. 

Объяснять, какое место в 

международных отношениях XVIII в. 

занимала борьба европейских держав 

за колониальные владения 

Страны Востока 

в XVIII в. 

(3 ч) 

Османская импе- 

рия: от могущества к 

упадку. Положение 

населения. Попытки 

проведения реформ; 

Селим III. 

Давать описание территории и состава 

населения Османской импе- рии в 

XVIII в., используя карту. 

Рассказывать о попытках проведе- 

ния реформ в Османском государстве 

в XVIII в., их результатах. 

Раскрывать, что свидетельствовало о 

кризисном положении Османской 

империи в конце XVIII в. 

Представлять сообщение на тему 
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«Османская империя и европей- ские 

державы в XVIII в.». 

Объяснять, чем была вызвана 

серия русско-турецких войн в 

XVIII в., каковы были их 

итоги. 

 Индия. Ослабление 

империи Великих 

Моголов. Борьба 

европейцев за 

владения в Индии. 

Утверждение британ- 

ского владычества. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

крупнейших государствах, 

существовавших на территории 

Индостана 

в XVIII в., их отношениях друг с 

другом. 

Объяснять, как и почему британцы 

одержали победу в соперниче- стве 

европейских колонизаторов за 

господство в Индии. 

Характеризовать колониальные 

порядки, установленные в Индии 

британцами. 

 Китай. Империя 

Цин в XVIII  в.: 

власть маньчжурских 

Рассказывать, как было 

организовано управление 

обширной китайской империей 

при императорах династии Цин. 

Характеризовать, используя 

историческую карту, внешнюю 

 императоров, система 

управления страной. 

Внешняя политика 

империи Цин; отно- 

шения с Россией. 

«Закрытие» Китая 

для иноземцев. 

политику Цинской империи в XVIII 

в., еѐ отношения с Россией. 

Объяснять, что побудило правителей 

Китая установить в середине XVIII в. 

режим изоляции. 

Япония в XVIII в. 

Сѐгуны и дайме. 

Положение сословий. 

Объяснять, как в японском 

государстве распределялась власть 

между императором, сѐгуном, 

дайме. 

Называть основные сословия, 

существовавшие в Японии в XVIII в., 

характеризовать их статус, 

имущественное положение, 

обязанности. 

Культура стран 

Востока в XVIII в. 

Раскрывать последствия политики 

самоизоляции Японии, прово- 

дившейся сѐгунами Токугава. 

Рассказывать о достижениях культуры 

народов Востока в 

XVIII в., привлекая иллюстрации 

учебника и интернет-ресурсы. 
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Высказывать суждение о причинах 

увлечения восточной культу- рой в 

Европе XVIII в., о том, какие 

достоинства произведений 

восточной культуры привлекали 

европейцев 

Обобщение 

(1 ч) 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

(45 ч) 

Введение (1 ч)  

Россия Причины и пред- Характеризовать географическое 

положение России на рубеже 

в эпоху посылки преобра- XVII—XVIII вв., опираясь на 

историческую карту, раскрывать 

преобразова- зований. Россия влияние географического фактора на 

развитие экономики страны 

ний Петра I и страны Европы Давать  сравнительную  характеристику  

международного  положе- 

(11 ч) в конце XVII в. ния России в начале и в конце XVII в. 

 Воцарение Петра I. 

Борьба за власть. 

Великое посольство. 

Сопоставлять государственный, 

политический, социально-эконо- 

мический строй России и европейских 

государств в конце XVII в., выявляя 

общие черты и различия. 

Раскрывать значение понятий: 

абсолютизм, модернизация. 

Объяснять, в чѐм состояли причины и 

предпосылки преобразова- ний. 

Экономическая 

политика. Развитие 

промышленности. 

Строительство 

мануфактур. Созда- 

ние металлургиче- 

ской базы на Урале. 

Развитие транспорт- 

ных коммуникаций. 

Создание новой 

налоговой системы. 

Характеризовать развитие экономики 

России в первой четверти XVIII в. (на 

основе информации учебника и 

карты). 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: приписные крестьяне, 

посессионные крестьяне, 

протекционизм, меркантилизм, 

подуш- ная перепись, крепостная 

мануфактура, фискал. 

Разъяснять сущность системы 

налогообложения в петровское 

время. 

Социальная поли- 

тика. 

Положение различ- 

ных сословий Рос- 

сии. Консолидация 

дворянского сосло- 

вия, усиление его 

Систематизировать в виде схемы 

информацию о социальной структуре 

российского общества в первой 

четверти XVIII в., характеризовать 

правовое положение основных 

социальных групп. Рассказывать о 

переменах в положении дворянства на 
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роли в управлении 

страной. 

основе анализа документов (Табель о 

рангах, Указ о единонаследии 

и др.). 

Раскрывать значение понятий: Сенат, 

коллегии, губерния, Гене- ральный 

регламент, Табель о рангах, ратуша, 

магистрат, гильдия. 

 Реформы 

управле- ния. 

Реформирование 

центрального и 

местного управления. 

Новая столица. 

Систематизировать материал о 

реформах государственного 

управления в Петровскую эпоху. 

Сравнивать аппарат управления 

при Петре I и в допетровскую 

эпоху. 

Создание регуляр- 

ной армии, воен- 

но-морского флота. 

Давать оценку значения создания 

регулярной армии и военно- 

морского флота при Петре I. 

Объяснять понятия: 

гвардия, рекрутский 

набор. Объяснять 

термины: конфессия, 

Синод. 

Церковная 

рефор- ма. 

Упразднение патри- 

аршества. Создание 

Синода. 

Раскрывать значение упразднения 

патриаршества. 

Оппозиция 

преобра- зованиям 

Петра I. 

Социальные движе- 

ния. Аристократиче- 

ская оппозиция. 

Внешняя полити- 

ка. Азовские похо- 

ды. Северная война. 

Прутский и Персид- 

ский походы Петра I. 

Ништадтский мир со 

Швецией. Провозгла- 

шение России 

империей. 

Рассказывать о социальных 

выступлениях в Петровскую эпоху, 

привлекая информацию карты. 

Систематизировать информацию об 

оппозиции Петру I (в виде 

развѐрнутого плана, тезисов). 

Характеризовать основные направления 

внешней политики России в 

Петровскую эпоху. 

Систематизировать  информацию  о  

Северной  войне  1700— 1721 гг. 

(причины, участники, ключевые 

события, итоги). Рассказывать о 

сражениях Северной войны, 

используя информа- цию учебника, 

карты, визуальные источники. 

Характеризовать международное 

положение России к концу 

правления Петра. 
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 Преобразования 

Петра I в культу- 

ре. Развитие свет- 

ских начал в культу- 

ре. Просвещение 

и наука. Открытие 

Академии наук. 

Технические новше- 

ства. Литература, 

архитектура, изобра- 

зительное искусство. 

Градостроительство по 

европейскому образцу. 

Изменение 

дворянского быта. 

«Юности честное 

зерцало». 

Объяснять значение понятий и 

терминов: дворянская культура, 

ассамблея. 

Характеризовать нововведения в разных 

областях культуры 

в Петровскую эпоху с использованием 

визуальных и письменных источников 

(«Юности  честное  зерцало»,  указы  

Петра  I, отрывки из сочинений 

историков и другое). 

Осуществлять поиск информации 

на образовательных  сайтах о 

градостроительстве в Петровскую 

эпоху. 

 

Итоги и значение 

петровских 

преоб- разований 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Петра I, 

высказывать суждения о его 

личности и деятельности. Излагать 

точки зрения историков о 

причинах, предпосылках, итогах и 

значении петровских 

преобразований. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

значении петровских преобразований 

для развития России, высказывать и 

аргументиро- вать своѐ мнение 

Россия после 

Петра I. 

Дворцовые 

перевороты (7 

ч) 

Начало 

дворцовых 

переворотов. 

Причины дворцовых 

переворотов после 

смерти Петра I. 

Создание Верховного 

тайного совета. 

Фаворитизм. Приход 

к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет 

министров и управле- 

ние империей. 

Укрепление границ 

России на южных 

рубежах. Война с 

Османской империей. 

Объяснять причины дворцовых 

переворотов. Систематизировать 

информацию о дворцовых 

переворотах (даты, участники, 

результаты). 

Объяснять значение понятий и 

терминов: Верховный тайный 

совет, дворцовые перевороты, 

фаворитизм. 

Проводить анализ «Кондиций 

верховников» как исторического 

документа. 

Давать оценку роли фаворитов в 

управлении и политике России после 

Петра I. 

Рассказывать, используя 

информацию карты, об 

укреплении южных границ России 

в 1730-е гг. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Анны 
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Иоанновны и Елизаветы Петровны. 

Давать оценку экономической и 

финансовой политике Елизаветы 

Петровны, еѐ результатов. 

Раскрывать значение создания 

Московского университета. 

 Правление Елиза- 

веты Петровны. 

Развитие внутренне- го 

рынка: ликвида- ция 

внутренних таможен. 

Создание 

Дворянского и 

Купеческого банков. 

Основание Москов- 

ского университета. 

Участие России в 

Семилетней войне. 

Пѐтр III.  Манифест о 

вольности дворян- ства  

Переворот 28 июня 

1762 г. 

Систематизировать информацию о 

Семилетней войне и участии в ней 

России (причины, участники, 

ключевые сражения россий- ской 

армии, итоги). 

Проводить анализ Манифеста о 

вольности дворянства как истори- 

ческого документа, высказывать 

суждение о его значении. 

Объяснять причины переворота 28 июня 

1762 г. 

Россия 

в 1760— 

1790-х гг. 

Правление 

Екатерины II и 

Павла I 

(18 ч) 

Внутренняя 

политика Екате- 

рины II. 

Личность 

императрицы. 

Просвещѐнный 

абсолютизм, его 

особенности в Рос- 

сии. Уложенная 

комиссия. Экономи- 

ческая и финансовая 

политика правитель- 

ства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена 

монополий. Вольное 

экономическое обще- 

ство. Губернская 

реформа. Жалован- 

ные грамоты дворян- 

ству и городам. 

Положение сословий. 

Представлять характеристику 

личности и деятельности Екатери- ны 

II. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: просвещѐнный абсолю- 

тизм, Уложенная комиссия, Вольное 

экономическое общество, 

секуляризация. 

Извлекать информацию из «Наказа» 

Екатерины II, выявлять особенности 

просвещѐнного абсолютизма в 

России. 

Представлять в виде схемы 

систему местного управления по 

губернской реформе. 

Раскрывать значение участия 

сословных представителей в мест- 

ном самоуправлении России в 

конце XVIII в. 
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 Национальная 

политика и 

народы России в 

XVIII в. 

Унификация управ- 

Показывать на карте территории 

расселения народов в Российской 

империи в XVIII в. 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику власти в 

правление Екатерины II. 

 ления на окраинах 

империи.  Укрепле- 

ние начал толерант- 

ности и веротерпимо- 

сти по отношению 

к неправославным и 

нехристианским 

конфессиям. Баш- 

кирские восстания. 

Формирование черты 

оседлости. 

Объяснять причины выступлений, 

имевших национальную на- 

правленность. 

Экономическое 

развитие России 

во второй полови- 

не XVIII в. 

Крестьяне: крепост- 

ные, государствен- 

ные, монастырские. 

Условия жизни 

крепостной деревни. 

Права помещика по 

отношению к своим 

крепостным. Бар- 

щинное и оброчное 

хозяйство. Роль 

крепостного строя 

в экономике страны. 

Роль государства, 

купечества, помещи- 

ков в развитии про- 

Рассказывать об экономических 

районах и развитии экономики 

страны при Екатерине II, используя 

информацию учебника и карты. 

Сравнивать экономическую и 

социальную политику Петра I и 

Екатерины II, выявлять общие 

черты и различия. 

Характеризовать положение 

российского крепостного крестьян- 

ства с привлечением материала 

книги А. Н. Радищева «Путеше- 

ствие из Петербурга в Москву». 

Проводить анализ исторических 

документов (Жалованные грамоты 

дворянству и городам и другое) 

для выявления прав и обязанностей 

дворянства и городского сословия. 

Участвовать в подготовке проекта 

«Известные предпринима- тельские 

династии» (в том числе на материале 

истории региона). Показывать на 

карте важнейшие торговые пути, 

местоположение крупнейших 

российских ярмарок. 
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 мышленности. Разви- 

тие крестьянских 

промыслов. Рост 

текстильной про- 

мышленности. 

Начало известных 

предприниматель- 

ских династий. 

Внутренняя и 

внешняя торговля. 

Торговые пути 

внутри страны. 

Ярмарки и их роль 

во внутренней 

торговле. 

 

Обострение соци- 

альных противо- 

речий. Восстание 

под предводитель- 

ством Емельяна 

Пугачѐва. Влияние 

восстания на вну- 

треннюю политику и 

развитие обще- 

ственной мысли. 

Показывать на карте территорию, 

раскрывать причины, ход, итоги, 

значение восстания под 

предводительством Е. И. Пугачѐва. 

Представлять характеристику Е. И. 

Пугачѐва. 

Объяснять, в чѐм состояло влияние 

восстания под руководством Пугачѐва 

на внутреннюю политику, 

общественную жизнь. 

 Внешняя  полити- 

ка России второй 

половины XVIII в. 

Борьба России за 

выход к Чѐрному 

морю. Войны с 

Османской империей. 

П. А. Румянцев, 

А. В. Суворов, 

Ф. Ф. 

Ушаков, 

победы российских 

войск под их руко- 

водством. Присоеди- 

нение Крыма и 

Северного Причерно- 

морья. Организация 

управления Новорос- 

сией. Строительство 

новых городов и пор- 

тов. Основание Пяти- 

горска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. 

Г. А. Потѐмкин. 

Участие России 

Сравнивать основные направления 

внешней политики России при Петре I 

и Екатерине II, выявлять черты 

сходства и различия. 

Систематизировать информацию о 

русско-турецких войнах второй 

половины XVIII в. (даты, участники, 

ключевые сражения, итоги). 

Давать характеристику личности и 

деятельности П. А. Румян- цева, А. 

В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, Г. 

А. Потѐмкина. 

Высказывать и обосновывать 

суждения о причинах побед русских 

войск. 

Рассказывать с опорой на карту об 

освоении новых территорий, 

присоединѐнных в ходе русско-

турецких войн. 

Давать оценку итогам внешней 

политики и международному 

положению России в конце 

правления Екатерины II. 
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в разделах Речи 

Посполитой. Пер- 

вый, второй и третий 

разделы. Борьба 

поляков за нацио- 

нальную независи- 

мость. 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать  информацию  об  

участии  России,  наряду 

с империей Габсбуров и Пруссией, в 

разделах Речи Посполитой. 

 Россия при Пав- 

ле I. 

Личность Павла I. 

Основные принципы 

внутренней политики 

Павла I. Укрепление 

абсолютизма. Огра- 

ничение  дворянских 

привилегий. Указы 

о престолонаследии 

и о «трѐхдневной 

барщине». Политика 

Павла I по отноше- 

нию к дворянству. 

Внешняя политика. 

Участие России 

в борьбе с революци- 

онной Францией. 

Итальянский и 

Швейцарский похо- 

ды А. В. Суворова. 

Действия эскадры 

Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

Причины дворцового 

переворота 11 

марта1801 г. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Павла I. 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Павла I, 

называть основные мероприятия. 

Давать оценку политике Павла в 

отношении дворянства и кре- 

стьянства на основе анализа 

документов (указы о престолонасле- 

дии, о «трѐхдневной барщине» и 

другие). 

Рассказывать об Итальянском и 

Швейцарском походах А. В. Суво- 

рова, действиях русской эскадры в 

Средиземном море (с привлече- 

нием материала курса всеобщей 

истории). 

Раскрывать причины заговора против 

Павла I 
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Культурное 

пространство 

Российской 

империи 

в XVIII в. 

(6 ч) 

Российская обще- 

ственная мысль, 

публицистика и 

литература. Влияние 

идей Просвещения. 

Литература народов 

России в XVIII в. 

Первые журналы, их 

издатели и авторы. 

Н. И. Новиков. 

Произведения 

А. П. Сумарокова, 

Г. Р. Державина, 

Д. И. Фонвизина. 

А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Русская культура 

и культура народов 

России в XVIII в. 

Развитие светской 

культуры после 

преобразований 

Петра I. Распростра- 

нение в России 

стилей и жанров 

европейской художе- 

ственной культуры. 

Культура и быт 

российских сословий. 

Характеризовать направления 

общественной мысли в России в 

XVIII в. 

Сравнивать идеи европейского 

Просвещения и общественные идеи в 

России в XVIII в., выявлять общие 

черты и особенности. Раскрывать 

значение понятий: барокко, рококо, 

классицизм, сентиментализм. 

Характеризовать основные стили и 

жанры художественной культуры, 

раскрывать их особенности на 

конкретных примерах. Составлять 

описание памятников культуры XVIII 

в. (в том числе региональных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в подготовке проектов 

«Дворянская усадьба», 

«Быт крепостной деревни». 

Высказывать и обосновывать 

суждения об образе жизни, миро- 

воззрении, жизненных ценностях 

дворянства, купечества, духо- венства 

и крестьянства. 
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 Дворянство: жизнь и 

быт дворянской 

усадьбы. Духовен- 

ство. Купечество. 

Крестьянство. 

Российская наука 

в XVIII в. Академия 

наук в Петербурге. 

М. В. Ломоносов и 

его роль в 

становлении 

российской науки и 

образования. Геогра- 

фические экспеди- 

ции. Вторая Камчат- 

ская экспедиция. 

Освоение Аляски 

и Северо-Западного 

побережья Америки. 

Образование в Рос- 

сии в XVIII в. Мос- 

ковский универси- тет 

— первый россий- 

ский университет. 

Русская архитектура 

XVIII в. Строитель- 

ство Петербурга, фор- 

мирование его 

 

 

 

 

Раскрывать предпосылки 

становления российской науки в 

XVIII в. 

Высказывать и обосновывать 

суждения о роли Академии наук, 

Московского университета в  

развитии  российского  образования и 

науки. 

Характеризовать основные 

направления развития российской 

науки на конкретных примерах. 

Представлять характеристику 

личности и научной  деятельности М. 

В. Ломоносова. 

Представлять в виде схемы и 

характеризовать систему образова- 

ния в России в конце XVIII в. 

 

 

 

 

 

Составлять описание Петербурга при 

Петре I и Екатерине II. 

Характеризовать творчество 

выдающихся архитекторов и худож- 

ников, приводить примеры их 

произведений. 

 городского плана. 

Переход к класси- 

цизму. В. И. Баже- 

нов, М. Ф. Казаков. 

Изобразительное 

искусство, его выда- 

ющиеся мастера и 

произведения. Ака- 

демия художеств 

в Петербурге. Рас- 

цвет жанра парадно- 

го портрета в середи- 

не XVIII в. 

Составлять описание памятников 

различных архитектурных стилей, 

построенных в XVIII в. в столицах 

и крупных городах 

(в том числе в своѐм регионе), 

различать в них национальные и 

европейские традиции. 

Участвовать в подготовке 

проектов, посвящѐнных 

выдающимся деятелям российской 

культуры XVIII в. 

Обобщение 

(2 ч) 

Историческое и культурное наследие XVIII в. в истории России 

 

9 КЛАСС (68 часов) 

Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. (23 ч) 
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Введение (1 ч)  

Европа Провозглашение Характеризовать внутреннюю политику 

Наполеона I (проведение 

в начале империи Наполеона I реформ  государственного  управления,  

финансов,  развитие  образо- 

XIX в. (2 ч) во Франции. Рефор- вания, кодификация законов). 

мы. Законодатель- Раскрывать значение Гражданского 

кодекса Наполеона.  

 ство. Наполеоновские Систематизировать информацию о  

военных  кампаниях  Наполео- 

 войны. Антинаполео- на Бонапарта в 1799—1815 гг. (годы и 

направления походов, 

 новские коалиции. военные и политические итоги). 

 Политика Наполеона в 

завоѐванных странах. 

Отношение населения 

к завоева- телям: 

сопротивле- ние, 

сотрудничество. 

Поход армии Наполе- 

она в Россию и кру- 

шение Французской 

империи. Венский 

конгресс: цели, 

главные участники, 

решения. Создание 

Священного союза 

Объяснять причины побед армий 

Наполеона I над войсками 

коалиций европейских 

государств. 

Характеризовать порядки, 

устанавливавшиеся на захваченных 

французскими войсками 

территориях европейских стран. 

Характеризовать соотношение сил и 

тактику французской и российской 

армий в войне 1812 г., называть 

ключевые события войны, привлекая 

материал курса отечественной 

истории. 

Раскрывать причины поражения 

Наполеона I в войне против России 

(приводить мнения историков, 

высказывать и обосновы- вать свои 

суждения). 

Систематизировать информацию о 

важнейших военных и 

дипломатических событиях в 

Европе в 1813—1815 гг. (в форме 

хроники, таблицы). 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Наполеона 

Бонапарта. 

Характеризовать цели, участников и 

решения Венского конгресса 1815 г. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: коалиция, континен- 

тальная блокада, герилья, 

Священный союз 
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Развитие 

индустриаль- 

ного обще- ства 

в первой 

половине XIX 

в.: 

экономика, 

социальные 

Промышленный 

переворот, его 

особенности в стра- 

нах Европы и США. 

Изменения в соци- 

альной структуре 

общества. Распро- 

странение социали- 

Представлять характеристику 

промышленного переворота (сущ- 

ность, общие хронологические рамки 

и этапы, география, ключе- вые 

явления, результаты). 

Раскрывать, как менялись 

условия труда работников в ходе 

промышленного переворота. 

Объяснять, кого называли 

социалистами-утопистами, какие идеи 

они выдвигали. 

Рассказывать  о  выступлениях  

фабричных  рабочих  в  странах 

отношения, 

политические 

процессы 

(2 ч) 

стических идей; 

социалисты-утопи- 

сты. Выступления 

рабочих. Социальные 

и национальные дви- 

жения в странах 

Европы. Оформление 

консервативных, 

либеральных, ради- 

кальных политиче- 

ских течений и 

партий 

Европы в первой половине XIX в. и 

их основных требованиях. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: пролетариат, профсою- зы. 

Объяснять причины подъѐма 

социальных и национальных движе- 

ний в европейских странах в первой 

половине XIX в. 

Называть и характеризовать 

основные политические течения, 

оформившиеся в XIX в., — 

консервативное, либеральное, ради- 

кальное (социалистическое). 

Систематизировать информацию о 

смене политических  режимов во 

Франции в 1820—1840-х гг. 

Политическое 

развитие 

европейских 

стран 

в 1815— 

1840 гг. (2 ч) 

Франция: Реставра- 

ция, Июльская 

монархия, Вторая 

республика. Велико- 

британия: борьба за 

парламентскую 

реформу; чартизм. 

Нарастание освободи- 

тельных движений. 

Освобождение Гре- 

ции. Европейские 

революции 1830 г. и 

1848—1849 гг. Воз- 

никновение и распро- 

странение  марксизма 

Составлять характеристику движения 

чартизма в Великобритании 

(участники, основные требования, 

действия, итоги). 

Рассказывать о борьбе греческого 

народа за освобождение от 

османского владычества и еѐ 

итогах. 

Объяснять, в чем заключались цели 

участников социальных выступлений и 

освободительных  движений  в  

европейских  странах в 1820—1830-х 

гг. 

Систематизировать информацию о 

революциях 1848—1849 гг. в 

европейских странах (география 

революционных выступлений, их 

участники, основные требования 

революционных сил, ключе- вые 

события, итоги). 

Рассказывать о возникновении и 

основных положениях марксизма. 
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Анализировать исторические тексты 

(документы политических движений, 

отрывки из работ историков) и 

визуальные источники — извлекать 

информацию, высказывать оценочные 

суждения и другое 

Страны 

Европы 

Великобритания 

в  Викторианскую 
Составлять характеристику 

Викторианской эпохи (хронологи- 

ческие рамки; личность монарха; 

система управления; 

и Северной 

Америки 

в середине 

ХIХ — 

начале ХХ в. 

(6 ч) 

эпоху. «Мастерская 

мира». Рабочее дви- 

жение. Политические 

и социальные рефор- 

мы. Британская 

колониальная импе- 

рия; доминионы. 

общественные ценности; социальные 

проблемы и способы их решения). 

Объяснять, привлекая информацию 

исторической карты, на чѐм 

основывалось определение Англии в 

XIX в. как «мастерской мира». 

Характеризовать содержание 

основных политических и социаль- 

ных реформ, проведѐнных в Англии 

во второй половине XIX — начале 

XX в., высказывать оценку их 

значения. 

 Франция — от Вто- 

рой империи к Тре- 

тьей республике: 

внутренняя и внеш- 

няя политика. Акти- 

визация колониаль- 

ной экспансии. Фран- 

ко-германская война 

1870—1871 гг. 

Парижская коммуна. 

Рассказывать о внутренней и 

внешней политике Наполеона III. 

Систематизировать информацию 

о франко-германской войне 

(причины; соотношение сил; 

ключевые события; итоги). 

Представлять характеристику 

Парижской коммуны в сопо- 

ставлении с другими социальными 

выступлениями во Франции XIX в. 

 Италия. Подъѐм 

борьбы за независи- 

мость итальянских 

земель. К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. 

Образование единого 

государства. Король 

Виктор Эмманул II. 

Рассказывать, привлекая 

информацию карты, о 

политическом положении 

итальянских земель в середине 

XIX в. 

Объяснять, какие силы выступали за 

объединение итальянских земель в 

XIX в., какие способы достижения 

этой цели они исполь- зовали. 

Рассказывать, привлекая информацию 

исторической карты, о ходе борьбы за 

объединение Италии в 1850—1860-е 

гг. 
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Характеризовать обстоятельства и 

значение образования единого 

итальянского государства. 

 Германия. Движе- 

ние за объединение 

германских госу- 

дарств. О. фон 

Бисмарк. Провозгла- 

шение Германской 

империи. Социаль- 

ная политика. 

Включение империи в 

систему внешнепо- 

литических    союзов и 

колониальные 

захваты. 

Объяснять, какие государства и на 

каких основаниях претендова- ли на 

роль центра Германского союза, как 

во главе процесса объединения встала 

Пруссия. 

Рассказывать об обстоятельствах 

провозглашения Германской империи 

(1871), давать оценку этому событию. 

Сравнивать процессы  создания  

единых  государств  в  Италии и 

Германии, выявляя особенности 

каждой страны. 

Характеризовать роль политических 

деятелей в создании единых 

национальных государств в Италии 

и Германии, представлять 

сообщения о К. Кавуре, Дж. 

Гарибальди, О. фон Бисмарке 

(по выбору). 

Рассказывать о положении народов в 

многонациональной Габсбургской 

монархии во второй половине XIX в., 

о характере национальных движений. 

Объяснять причины и значение 

провоз- глашения в 1867 г. двуединого 

австро-венгерского государства. 

Страны 

Централь- ной и 

Юго-Восточ- ной 

Европы во второй 

половине XIX — 

начале 

ХХ в. Габсбургская 

империя: экономиче- 

ское и политическое 

развитие, положение 

народов, националь- 

ные движения. 

Провозглашение 

дуалистической 

Австро-Венгерской 

монархии (1867). 

Рассказывать о положении 

балканских народов в составе Осман- 

ской империи, их борьбе за 

независимость. 

Характеризовать с привлечением 

материала из курса отечествен- ной 

истории ход и итоги Русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг., еѐ значение  для 

обретения  балканскими  народами 

независимости. 
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 Югославянские 

народы: борьба за 

освобождение от 

османского господ- 

ства. Русско-турец- 

кая война 1877— 

1878 гг., еѐ итоги. 

 

Соединѐнные 

Штаты Америки. 

Север и Юг: эконо- 

мика, социальные 

отношения, полити- 

ческая жизнь. 

Проблема рабства; 

аболиционизм. 

Гражданская война 

(1861—1865): причи- 

ны, участники, 

итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. 

Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Раскрывать, привлекая информацию 

исторической карты, особен- ности 

экономического развития Севера и 

Юга США в первой половине XIX в. 

Рассказывать, что привело к 

обострению противоречий между 

северными и южными штатами в 

середине 1850-х — начале 1860-х 

гг. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: плантационное хозяй- 

ство, аболиционисты. 

Систематизировать информацию о 

гражданской войне в США 

(хронологические рамки; участники, 

их цели; ключевые события; итоги 

войны). 

Объяснять причины победы 

северян в гражданской войне. 

Представлять сообщение об 

одном из известных политиков, 

военных деятелей времен 

гражданской войны (по выбору) 

Экономическое 

и социально-поли- 

Объяснять, в чѐм выразился и 

какое значение имел переход в 

конце XIX в. от «века пара» к 

«веку электричества». 

 тическое разви- 

тие стран Европы 

и США в конце 

XIX — начале 

ХХ в. Завершение 

промышленного 

переворота. Вторая 

промышленная 

революция. Инду- 

стриализация. Моно- 

полистический капи- 

тализм. Технический 

прогресс в промыш- 

ленности и сельском 

хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств 

Характеризовать  новые  формы  

организации  промышленного 

производства в начале ХХ в., 

экономические и социальные по- 

следствия их внедрения. 

Готовить и представлять 

сообщение о Г. Форде. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: индустриализация, 

монополии, урбанизация, миграция. 

Характеризовать  предпосылки  

возникновения,  разновидности  и 

последствия  деятельности  монополий. 

Рассказывать о развитии профсоюзного 

движения в конце XIX — 

начале XX в. (численный рост; 
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связи. Миграция из 

Старого в Новый 

Свет. Положение 

основных социальных 

групп. Рабочее дви- 

жение и профсоюзы. 

Образование социа- 

листических партий 

организационные формы; тактика 

движения). 

Выделять характерные черты 

рабочего и профсоюзного движе- 

ния  в  США  в  сопоставлении  с  

европейскими  странами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны Политика метропо- Характеризовать  положение  

латиноамериканских  колоний  евро- 

Латинской лий в латиноамери- пейских держав к началу XIX в., 

основные проблемы колониаль- 

Америки канских владениях. ного общества. 

в XIX — Колониальное Объяснять, в чѐм состояло значение 

революции конца XVIII в. 

начале ХХ в. 

(2 ч) 

общество. Освободи- 

тельная борьба: 

на о. Гаити. 

 задачи, участники, Рассказывать, используя историческую 

карту, об освободительной 

формы выступлений. войне в латиноамериканских владениях 

Испании (1810—1826), 

Ф. Д. Туссен-Лувер- провозглашении независимых 

государств. 

тюр, С. Боливар. Представлять сообщения о С. 

Боливаре, других руководителях 

Провозглашение освободительной борьбы (по выбору). 

независимых госу- Высказывать и обосновывать 

суждение о направленности поли- 

дарств. Влияние тики США в отношении 

латиноамериканских государств в XIX 

в. 

США на страны Характеризовать  уровень  социально-

экономического  развития 

Латинской Америки. латиноамериканских стран в конце 

XIX — начале ХХ в., объяс- 

Традиционные отно- нять, в чѐм заключались трудности 

модернизации в регионе. 

шения; латифун- Раскрывать значение понятий и 

терминов: латифундия, каудильо. 

дизм. Проблемы Систематизировать  информацию  о  

Мексиканской  революции 
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модернизации. Мек- 1910—1917 гг. (причины; задачи; 

участники; ключевые события; 

сиканская револю- итоги), объяснять, в чѐм состояло 

значение революции ция 1910—1917 гг.: 

 

участники, итоги,  

значение  

Страны Азии Япония. Внутренняя Характеризовать последствия режима 

самоизоляции, существовав- 

в ХIХ — и внешняя политика шего в Японии на протяжении 

нескольких столетий. 

начале ХХ в. сѐгуната Токугава. Рассказывать, когда и как западные 

державы осуществили «от- 

(3 ч) «Открытие» Японии. крытие» Японии. 

Реставрация Мэйдзи. Систематизировать информацию об  

основных  преобразованиях  

 Введение конститу- эпохи Мэйдзи в разных сферах 

(политическое устройство, эконо- 

 ции. Модернизация мика, социальные отношения, 

образование, армия) и высказывать 

 в экономике и соци- оценку их значения. 

 альных отношениях. Подготавливать сообщение об 

императоре Муцухито. 

 Переход к политике 

завоеваний. 

Характеризовать, привлекая 

информацию исторической карты, 

внешнюю политику Японии в 

конце XIX — начале ХХ в. (в том 

числе причины, ход и итоги 

Русско-японской войны 1904— 

1905 гг.). 

Китай. Империя 

Цин. «Опиумные 

войны». Восстание 

тайпинов. «Откры- 

тие» Китая. Полити- 

ка «самоусиления». 

Восстание ихэтуаней. 

Революция 1911— 

1913 гг. Сунь Ятсен. 

Систематизировать информацию об 

«опиумных войнах» (причи- ны, годы, 

участники, ключевые события, итоги), 

высказывать суждение о характере 

этих войн со стороны западных 

держав 

и со стороны Китая. 

Рассказывать о восстании тайпинов. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: концессия, доктрина 

«открытых дверей». 

Рассказывать о причинах, событиях 

и последствиях восстания 

ихэтуаней. 

Представлять характеристику 

китайской революции 1911— 1913 

гг. (причины; участники; цели; 

ключевые события; итоги). 

Составлять сообщение о Сунь 

Ятсене. 



330 

 

Османская импе- 

рия. Традиционные 

устои и попытки 

проведения реформ. 

Политика Танзимата. 

Принятие конститу- 

ции. Младотурецкая 

революция 1908— 

1909 гг. 

Объяснять, с какими 

внутренними и 

внешнеполитическими 

проблемами столкнулась 

Османская империя в XIX в. 

Систематизировать информацию о  

реформах,  проводившихся в 

Османской империи в XIX в. 

(содержание и итоги преобразова- 

ний). 

Раскрывать предпосылки 

возникновения, состав участников 

и цели движении младотурок. 

Представлять характеристику 

младотурецкой революции 1908— 

1909 гг. (причины; участники; задачи; 

ключевые события; итоги). 

Революция 1905— 

1911 гг. в Иране. 

Индия. Колониаль- 

Рассказывать о ходе и итогах 

революции 1905—1911 гг. в Иране. 

Характеризовать британское 

колониальное управление Индией, его 

последствия для страны. 

 ный режим. Индий- 

ское национальное 

движение. Восстание 

сипаев (1857—1859). 

Объявление Индии 

владением Британ- 

ской короны. Поли- 

тическое развитие 

Индии во второй 

половине XIX в. 

Создание Индийского 

национального 

конгресса. Б. Тилак, 

М. Ганди 

Рассказывать о восстании сипаев, 

высказывать оценку его значе- ния. 

Представлять характеристику 

Индийского национального кон- 

гресса (время основания; состав, 

лидеры; программные задачи; 

тактика). 

Составлять сообщения о 

руководителях национального 

движения Б. Тилаке и М. Ганди, 

объяснять, чем различалась 

предлагавшая- ся ими тактика 

освободительной борьбы 

Народы 

Африки в 

ХIХ — 

начале ХХ в. 

(1 ч) 

Завершение колони- 

ального раздела мира. 

Колониальные 

порядки и традици- 

онные общественные 

отношения в странах 

Африки. Выступле- 

ния против колони- 

заторов. Англо-бур- 

ская война. 

Показывать на исторической карте 

крупнейшие государства-ме- 

трополии и их колониальные 

владения в конце XIX в. 

Объяснять, как различалось 

положение стран, определявшихся 

понятиями «колония», «доминион», 

«сфера влияния», приводить примеры. 

Рассказывать, используя карту, о 

борьбе ведущих европейских держав 

за колониальные владения в XIX в., 

о включении ряда государств в конце 

XIX — начале ХХ в. в борьбу за 

передел мира. Характеризовать 
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отношение жителей колоний к 

политике метро- полий, приводить 

примеры. 

Рассказывать о выступлениях 

народов Африки против колониза- 

торов в XIX — начале ХХ в. 

  Рассказывать о причинах, 

участниках, ключевых событиях и 

итогах Англо-бурской войны 

Развитие 

культуры в 

XIX — 

начале ХХ в. 

(2 ч) 

Научные открытия 

и технические изоб- 

ретения в XIX — 

на- чале ХХ в. 

Револю- ция в 

физике. Дости- 

жения естествозна- 

ния и медицины. 

Раз- витие 

философии, 

психологии и социо- 

логии. Распростране- 

ние образования. 

Тех- нический 

прогресс 

и изменения в усло- 

виях труда и повсе- 

дневной жизни 

людей. 

Художественная 

культура XIX — на- 

чала ХХ в. 

Эволюция стилей в 

литературе, 

живописи: класси- 

цизма, романтизма, 

реализма. Импресси- 

онизм. Модернизм. 

Музыкальное и 

театральное искус- 

ство. Рождение 

кинематографа. 

Деятели культуры: 

жизнь и творчество 

Характеризовать развитие науки в 

XIX — начале ХХ в., выделяя: а) 

открытия в классических науках; б) 

появление новых наук. 

Составлять сообщения об учѐных 

XIX — начала ХХ в., внѐсших 

значительный вклад в историю 

науки (по выбору). 

Раскрывать, как изменилась система 

образования в европейских странах и 

мире в целом на протяжении XIX в. 

Называть новые виды 

производственной техники, 

транспорта, бытовых устройств, 

появившиеся в рассматриваемый 

период, и объяснять, как они 

влияли на условия труда и 

повседневной жизни людей в XIX 

— начале ХХ в. 

Характеризовать ведущие 

художественные направления XIX в. 

— классицизм, романтизм, реализм, 

называть произведения и их авторов. 

Выявлять в произведениях 

литературы и искусства черты 

принадлежности к тому или иному 

художественному стилю, объяснять, в 

чѐм они заключаются. 

Называть значительные явления 

музыкального искусства XIX в., имена 

и произведения композиторов, 

вошедшие в историю миро- вой 

культуры. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: модернизм, экспрессио- 

низм, авангардизм. 

Рассказывать об изобретении 

кинематографа, высказывать сужде- ние 
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о значении этого вида искусства 

Между- 

народные 

отношения в 

XIX — 

начале XX в. 

(1 ч) 

Венская система 

международных 

отношений. Внешне- 

политические инте- 

ресы великих держав 

и политика союзов 

в Европе. Восточный 

вопрос. Колониаль- 

ные захваты и коло- 

ниальные империи. 

Старые и новые 

лиде- ры 

индустриального 

мира. Активизация 

борьбы за передел 

мира. Формирование 

военно-политических 

блоков великих дер- 

жав. Первая  Гааг- 

ская мирная конфе- 

ренция (1899). Меж- 

дународные кон- 

фликты и войны 

в конце XIX — 

нача- 

ле ХХ в. (испано- 

американская война, 

русско-японская 

вой- 

Объяснять значение понятий и 

терминов: коалиция, Венская 

система международных отношений, 

«восточный вопрос», аннек- сия, 

контрибуция. 

Характеризовать место русско-

турецких войн в международных 

отношениях XIX в. 

Систематизировать информацию о 

формировании военно-поли- тических 

блоков великих держав в последней 

трети XIX — начале ХХ в. 

(участники, ключевые события). 

Объяснять, что вело к обострению 

международных противоречий в 

Европе и мире в конце XIX — 

начале ХХ в. 

Раскрывать значение первой 

Гаагской мирной конференции 

(1899). 

Систематизировать информацию о 

значительных международ- ных 

конфликтах и войнах в мире в конце 

XIX — начале ХХ в., определять на 

этой основе общую тенденцию 

развития междуна- родных 

отношений 
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 на, боснийский кри- 

зис). Балканские 

войны 

 

Обобщение 

(1 ч) 

Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. (45 ч) 

Введение (1 ч)  

Александров- 

ская эпоха: 

государствен- 

ный либера- 

лизм (7 ч) 

Проекты либераль- 

ных реформ Алек- 

сандра I. Негласный 

комитет и «молодые 

друзья» императора. 

Реформы государ- 

ственного управле- 

ния. М. М. Сперан- 

ский. 

Внешняя политика 

России в начале 

XIX в. Война 

России с Францией 

1805— 

1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Шве- 

цией 1808—1809 г. 

и присоединение 

Финляндии.  Война 

с Турцией и 

Бухаре- стский мир 

1812 г. 

Систематизировать информацию о 

мероприятиях внутренней политики 

Александра I в начальный период 

его царствования (в форме таблицы, 

тезисов). 

Объяснять значение понятий: 

Негласный комитет, министерства, 

Государственный совет, вольные 

хлебопашцы. 

Представлять характеристику личности 

и деятельности М. М. Спе- ранского. 

Характеризовать внешнюю 

политику России в начале XIX в. 

в контексте международных 

отношений того времени. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: коалиция, континен- 

тальная блокада, Тильзитский 

мир. 

Рассказывать об этапах, 

важнейших событиях 

Отечественной войны 1812 г., 

используя историческую карту. 

Раскрывать влияние событий 

Отечественной войны 1812 г. на рос- 

сийское общество, привлекая 

свидетельства источников, литера- 

турные произведения. 

Объяснять мотивы и приводить 

примеры патриотического поведе- ния 

россиян. 

Составлять характеристику 

полководцев и героев Отечествен- 

ной войны 1812 г. (по выбору). 
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 Отечественная 

война 1812 г. — 

важнейшее событие 

российской и миро- 

вой истории XIX в. 

Герои войны 1812 г. 

Зарубежные походы 

российской армии 

в 1813—1814 гг. 

Венский конгресс 

и его решения. 

Священный союз. 

Возрастание роли 

России после 

победы над 

Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Объяснять причины и значение 

победы России в Отечественной 

войне 1812 г. 

Раскрывать цели и итоги Заграничных 

походов российской армии. 

Характеризовать систему 

международных отношений и 

место в ней России после 

падения Наполеона. 

Участвовать в подготовке 

проектов, посвящѐнных событиям 

Отечественной войны 1812 г. и их 

участникам (в том числе 

на региональном материале). 

Либеральные и охра- 

нительные тенденции 

во внутренней 

политике. Польская 

конституция 1815 г. 

Военные поселения. 

Тайные организации: 

Союз спасения, 

Союз благоденствия, 

Северное и Южное 

Раскрывать, в чѐм заключалась 

противоречивость внутренней 

политики Александра I после 

Отечественной войны 1812 г., 

называть основные мероприятия 

этой политики. 

Объяснять значение понятия 

«военные поселения». 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Алексан- 

дра I. 

Объяснять причины создания тайных 

обществ. 

Составлять исторические 

портреты представителей 

декабрист- ского движения. 

 общества. Восстание 

14 декабря 1825 г. 

Проводить сопоставительный 

анализ «Конституции» Н. М. Му- 

равьѐва и «Русской правды» П. И. 

Пестеля, выявлять общие 

положения и различия. 

Рассказывать о выступлениях 

декабристов, характеризовать 

причины их поражения. 

Излагать точки зрения историков на 

движение декабристов, 

высказывать и обосновывать своѐ 

мнение 
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Николаевское 

самодержа- вие: 

государ- 

ственный 

консерватизм (5 

ч) 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции в полити- 

ке Николая I. 

Эконо- мическая 

политика 

в условиях 

политиче- ского 

консерватизма. 

Государственная рег- 

ламентация обще- 

ственной жизни. 

Крестьянский 

вопрос. Реформа 

государ- ственных  

крестьян П. Д. 

Киселѐва 1837—

1841 гг. Офи- 

циальная идеология: 

«православие, 

само- державие, 

народ- ность». 

Сословная структура 

российского обще- 

ства. Крепостное 

хозяйство. 

Составлять исторический 

портрет Николая I. 

Систематизировать информацию 

о централизации управления и 

регламентации общественной жизни 

в правление Николая I 

(в форме таблицы, тезисов). 

Объяснять значение понятий и 

терминов: кодификация законов, 

цензура. 

Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселѐва, Е. Ф. 

Канкрина. 

Раскрывать смысл положений  

доктрины  официальной  народности и 

еѐ роль в общественной жизни. 

Раскрывать основные черты 

крепостного хозяйства во второй 

четверти XIX в., объяснять его 

неэффективность. 

Характеризовать экономическое 

развитие России в первой  полови- не 

XIX в., привлекая информацию 

исторической карты. 

 Промышленный пере- 

ворот и его особенно- 

сти в России. Начало 

железнодорожного 

строительства. Горо- 

да как администра- 

тивные, торговые 

и промышленные 

центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь 

в 1830—1850-х гг. 

Роль литературы, 

печати, университе- 

тов в формировании 

независимого обще- 

ственного мнения. 

Общественная мысль: 

официальная идеоло- 

гия, славянофилы и 

западники, зарожде- 

ние социалистиче- 

ской мысли. 

Расширение 

Раскрывать особенности 

промышленного переворота в России 

в сопоставлении со странами 

Западной Европы (в форме сопоста- 

вительной таблицы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать направления 

общественной мысли в 1830— 

1850-е гг., называть их 

представителей. 

Составлять исторические 

портреты деятелей 

общественного движения России 

этого периода. 

Давать сопоставительную 
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империи: русско-

иранская 

и русско-турецкая 

характеристику взглядов 

западников и славянофилов на пути 

развития России, выявлять общие 

черты и различия. 

Систематизировать информацию 

о внешней политике России во 

второй четверти XIX в. (в форме 

таблицы). 

 войны. Священный 

союз. Россия и 

революции в 

Европе. Восточный 

вопрос. 

Распад Венской 

системы. Крымская 

война. Героическая 

оборона Севастополя. 

Парижский мир 

1856 г. 

Характеризовать причины, этапы, 

ключевые события Крымской 

войны. 

Рассказывать об участниках обороны 

Севастополя. 

Излагать условия Парижского мира, 

объяснять значение итогов Крымской 

войны для международного 

положения России, обста- новки в 

стране 

Культурное 

пространство 

империи 

в первой 

половине XIX 

в. (3 ч) 

Национальные корни 

отечественной куль- 

туры и западные 

влияния. Государ- 

ственная политика 

в области культуры. 

Основные стили 

в художественной 

культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. 

Ампир как стиль 

империи.  Золотой 

век русской литера- 

туры. Формирование 

русской музыкаль- 

ной школы. Театр, 

живопись, архитек- 

тура. Развитие науки 

и техники. 

Географи- ческие 

Характеризовать основные стили и 

направления российской 

художественной культуры, 

достижения театрального и 

музыкаль- ного искусства, 

литературы в первой половине XIX 

в. 

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. 

(в том числе находящихся в своѐм 

регионе), распознавать в них черты 

конкретных художественных 

стилей. 

Участвовать в  подготовке  

проектов,  посвящѐнных  

достижениям и творчеству 

выдающихся представителей науки и 

культуры России первой половины 

XIX в. 

Показывать на карте маршруты 



337 

 
экспедиции. российских географических 

экспедиций первой половины XIX 

в., объяснять, в чѐм состояло их 

значение. 

Характеризовать развитие системы 

образования в России в первой 

половине XIX в. 

Высказывать и обосновывать 

суждения о российской культуре 

как части европейской и мировой 

культуры, давать оценку вкладу 

российской культуры в мировую 

культуру 

 Открытие Антаркти- 

ды. Школы и уни- 

верситеты. Народная 

культура. Россий- 

ская культура как 

часть европейской 

культуры 

 

Народы 

России 

в первой 

половине XIX 

в. (2 ч) 

Многообразие куль- 

тур и религий Рос- 

сийской империи. 

Православная цер- 

ковь и основные 

конфессии (католиче- 

ство, протестантство, 

ислам, иудаизм, буд- 

дизм). Конфликты 

и сотрудничество 

между народами. 

Особенности админи- 

стративного управле- 

ния на окраинах 

империи. Присоеди- 

нение Грузии и 

Закавказья. Кавказ- 

ская война. Движе- 

ние Шамиля 

Рассказывать, привлекая 

информацию исторической 

карты, о народах России в 

первой половине XIX в. 

Раскрывать роль традиционных 

конфессий в российском обще- стве 

в первой половине XIX в. 

Характеризовать национальную 

политику центральной  власти в 

первой половине XIX в. 

Представлять сообщения о 

развитии культуры народов 

России в первой половине XIX в. 

(в том числе на региональном 

мате- риале) 
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Социальная и 

правовая 

модернизация 

страны при 

Александре II (6 

ч) 

Реформы 1860— 

1870-х гг. — 

движе- ние к 

правовому 

государству и граж- 

данскому обществу. 

Крестьянская рефор- 

ма 1861 г. и еѐ 

последствия. Кре- 

стьянская община. 

Земская и городская 

реформы. Становле- 

ние общественного 

самоуправления. 

Судебная реформа и 

развитие правового 

сознания. Военные 

реформы. 

Многовекторность 

внешней политики 

империи. Присоеди- 

нение Средней 

Азии. Россия и 

Балканы. Русско-

турецкая война 

1877—1878 гг. 

Россия на Дальнем 

Востоке 

Характеризовать предпосылки 

отмены крепостного права. Называть 

основные положения крестьянской, 

земской, городской, судебной, 

военной реформ. 

Проводить анализ Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости, устанавливать, чьи 

интересы оно в боль- шей мере 

защищало. 

Приводить оценки характера и 

значения реформ 1860—1870-х гг., 

излагаемые в учебной литературе, 

высказывать и обосновывать свою 

оценку. 

Раскрывать значение понятий: 

редакционные комиссии, временно- 

обязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские 

управы, мировой суд. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Алексан- 

дра II. 

Характеризовать, используя карту, 

основные цели и направления 

внешней политики России, 

рассказывать о военных кампаниях 

второй половины XIX в. 

Раскрывать отношение россиян к 

освободительной борьбе балкан- ских 

народов (на основе источников, 

литературных произведений). Давать 

оценку значения русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг. 

в контексте освободительной борьбы 

народов против османского ига и 

мировой политики 

Россия 

в 1880— 

1890-х гг. 

(4 ч) 

«Народное самодер- 

жавие» Алексан- 

дра III. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Алексан- 

дра III. 

Сопоставлять внутреннюю 

политику Александра II и 

Алексан- дра III, выявляя 

основные различия. 
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 Идеология самобыт- 

ного развития Рос- 

сии. Государствен- 

ный национализм. 

Политика консерва- 

тивной стабилиза- 

ции. Реформы и 

контрреформы. 

Местное самоуправ- 

ление и самодержа- 

вие. Независимость 

суда. Печать и цен- 

зура. Экономическая 

модернизация через 

государственное вме- 

шательство в эконо- 

мику. 

Форсированное 

развитие промыш- 

ленности. 

Пространство импе- 

рии. Основные 

сферы и направления 

внешнеполитических 

интересов. Упроче- 

ние статуса великой 

державы. 

Раскрывать значение понятия 

«контрреформы». 

Характеризовать экономическую 

политику государства в царство- вание 

Александра III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давать оценку итогам внешней 

политики Александра III, харак- 

теризовать международное положение 

России в конце его царство- вания. 

 Сельское  хозяйство Рассказывать о положении и образе 

жизни сословий и социаль- 

и промышленность. ных групп российского общества во 

второй половине XIX в. на 

Пореформенная основе письменных, визуальных и 

других источников. 

деревня: традиции Характеризовать традиционные 

черты и новые явления в разви- 

и новации. Общин- тии пореформенного  сельского  

хозяйства. 

ное землевладение и Рассказывать  о  развитии  

промышленности,  городов,  транспорта 

крестьянское хозяй- и связи  в  пореформенной  России. 

ство. Взаимозависи- Раскрывать сущность рабочего вопроса 

и особенности положения 

мость помещичьего пролетариата в России 

и крестьянского 

 

хозяйств. Помещичье  

«оскудение». Дворя-  

не-предприниматели.  

Индустриализация и  

урбанизация. Желез-  



340 

 
ные дороги, их роль  

в экономической и  

социальной модерни-  

зации. Миграции  

сельского населения  

в города. Рабочий  

вопрос и его особен-  

ности в России  

Культурное Культура и быт Раскрывать предпосылки подъѐма 

науки и культуры России 

пространство народов России во во второй половине XIX в. (в виде 

тезисов). 

империи второй половине Характеризовать достижения 

российской науки и культуры 

во второй XIX в. Развитие во второй половине XIX в., их место в 

мировой культуре. 

половине городской культуры. Участвовать в подготовке проектов, 

посвящѐнных деятельности 

XIX в. (3 ч) Технический про- 

гресс и перемены 

выдающихся представителей 

художественной и научной интелли- 

генции во второй половине XIX 

в. (по выбору). 

 в повседневной жиз- 

ни. Развитие транс- 

порта, связи. Рост 

образования и рас- 

пространение грамот- 

ности. Появление 

массовой печати. 

Российская культура 

XIX в. как часть 

мировой культуры. 

Становление нацио- 

нальной научной 

школы и еѐ вклад 

в мировое научное 

знание. Достижения 

российской науки. 

Общественная зна- 

чимость художе- 

ственной культуры. 

Литература, жи- 

вопись,   музыка, 

театр. Архитектура и 

градостроительство 

Составлять описание памятников 

архитектуры второй половины XIX 

в. (в том числе на региональном 

материале). 

Показывать на конкретных 

примерах, в чѐм проявлялась 

общественная значимость 

произведений  художественной  

культуры в России во второй 

половине XIX в. 

Объяснять феномен российской 

интеллигенции второй половины XIX 

в. (эссе) 

Этнокультур ный 

облик империи 

(2 ч) 

Основные регионы 

Российской империи 

и их роль в жизни 

страны. Народы 

Рос- 

Показывать на карте основные 

регионы Российской империи 

конца XIX в., рассказывать об 

их населении. 

Представлять сообщение 
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(презентацию) о положении и 

культур- ных традициях народов 

России. 

 сийской  империи 

во второй половине 

XIX в. 

Национальные 

движения народов 

России. Взаимодей- 

ствие национальных 

культур и народов 

Раскрывать причины возникновения и 

цели национальных движе- ний во 

второй половине XIX в. 

Приводить примеры 

взаимодействия народов, 

взаимовлияния национальных 

культур 

Формирова- ние 

граждан- ского 

обще- ства и 

основные 

направления 

обществен- ных 

движе- ний (2 ч) 

Общественная жизнь 

в 1860—1890-х гг. 

Рост общественной 

самодеятельности. 

Расширение 

публич- ной сферы 

(обще- ственное 

самоуправ- ление, 

печать, 

образование, суд). 

Феномен интеллиген- 

ции. Общественные 

организации. Благо- 

творительность. 

Идейные течения и 

общественное движе- 

ние. Консервативная 

мысль. Национа- 

лизм. Либерализм 

и его  особенности 

в России. Русский 

социализм. Русский 

анархизм. Формы 

политической оппо- 

Называть характерные черты 

общественной жизни 1860— 

1890-х гг. 

Характеризовать основные 

положения идеологии консерватизма, 

национализма, либерализма, 

социализма, анархизма в России. 

Составлять исторические 

портреты представителей 

обществен- ных течений. 

Объяснять, в чѐм заключалась 

эволюция народнического движе- 

ния в 1870—1880-х гг. 

Рассказывать о распространении 

марксизма и формировании 

социал-демократии в России 

 зиции: земское дви- 

жение, революцион- 

ное подполье и эми- 

грация. Народниче- 

ство и его 

эволюция. 

Политический тер- 

роризм. Распростра- 

нение марксизма 

и формирование 

социал-демократии 
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Россия на 

пороге XX в. (9 

ч) 

На пороге нового 

века: динамика и 

противоречия раз- 

вития. 

Экономиче- ский 

рост. Промыш- 

ленное развитие. 

Новая география 

экономики. Урбани- 

зация и облик горо- 

дов. Отечественный 

и иностранный капи- 

тал, его роль в инду- 

стриализации стра- 

ны. Россия — миро- 

вой экспортѐр хлеба. 

Аграрный вопрос. 

Давать характеристику 

геополитического положения и 

экономиче- ского развития России в 

начале XX в., привлекая 

информацию карты. 

Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и в других 

странах, объяснять, в  чѐм  

заключались  особенности  

модернизации в России. 

Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в. 

Сопоставлять государственный, 

политический, социальный строй 

России в начале XX в. и европейских 

государств, выявлять общие черты и 

различия. 

Характеризовать положение и образ 

жизни разных сословий и 

социальных групп в России в начале 

XX в. (сообщение, презента- ция, 

эссе). 

Проводить поиск источников об 

условиях жизни людей в начале ХХ 

в. (в том числе материалов 

региональной истории, семейных 

архивов). 

 Разложение сослов- 

ных структур. Фор- 

мирование новых 

социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: 

социальная характе- 

ристика, борьба 

за права. Средние 

городские слои. 

Типы сельского 

землевладения и 

хозяйства. Помещи- 

ки и крестьяне. 

Имперский центр 

и регионы. Нацио- 

нальная политика, 

этнические элиты 

и национально-куль- 

турные движения. 

Россия в системе 

международных 

отношений. Поли- 

тика на Дальнем 

Востоке. Русско- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о народах России, 

национальной политике власти, 

национально-культурных 

движениях в конце XIX — начале 

XX в. 

 

 

 

Характеризовать задачи политики 

России на Дальнем Востоке. 

Раскрывать причины Русско-

японской войны, планы сторон, ход 

боевых действий, привлекая 

историческую карту. 
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японская война 

1904—1905 гг. Обо- 

рона Порт-Артура. 

Цусимское 

сражение 

Давать оценку воздействию войны и еѐ 

итогов на российское общество, 

используя информацию учебника и 

источники. Приво- дить примеры 

патриотического поведения россиян в 

ходе боевых действий, высказывать 

своѐ отношение к ним. 

Называть основные положения 

Портсмутского мира 

Первая 

российская 

революция 

1905— 

1907 гг. Начало 

Раскрывать причины революции 

1905—1907 гг. 

Рассказывать о начале, ключевых 

событиях, участниках Первой 

российской революции. 

 парламентариз

ма в России. 

Николай II и его 

окружение. Оппози- 

ционное либеральное 

движение. 

Предпосылки 

Первой российской 

революции. Формы 

социальных проте- 

стов. «Кровавое 

воскресенье» 9 янва- 

ря 1905 г. 

Выступле- ния 

рабочих, кре- стьян, 

средних городских 

слоѐв, солдат и 

матросов. 

Всероссийская 

октябрьская полити- 

ческая стачка. 

Манифест 17 октября 

1905 г. Формирова- 

ние многопартийной 

системы. Политиче- 

ские партии, массо- 

Анализировать текст Манифеста 

17 октября 1905 г., высказы- вать 

суждения о значении его основных 

положений. 

Раскрывать значение понятий: 

«Кровавое воскресенье», Государ- 

ственная дума, кадеты, октябристы, 

эсеры, социал-демократы. 

Характеризовать основные 

политические течения в России 

начала XX в., выделять их 

существенные черты. 

Давать оценку  значения  

формирования  многопартийной  

системы в России. 

Систематизировать информацию 

об оформлении политических партий 

в России (в виде таблицы). 

Сопоставлять Государственную 

думу и представительные органы 

власти европейских государств 

(структура, состав, полномочия). 

Составлять характеристики 

лидеров партий, депутатов Думы, 

государственных деятелей начала 

ХХ в. (в форме сообщения, 
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вые движения и их эссе — по выбору). 

Излагать точки зрения историков на 

события революции 1905— 1907 гг., 

действия еѐ участников, 

высказывать и обосновывать свои 

суждения 

 лидеры. Социал-де-  

мократия: большеви- 

ки и меньшевики. 

Либеральные  партии 

(кадеты, октябри- 

сты). Правомонархи- 

ческие партии. 

Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. 

вооружѐнное восста- 

ние в Москве. 

Особенности револю- 

ционных выступле- 

ний в 1906—1907 гг. 

Деятельность I и II 

Государственной 

думы: итоги и уроки 

Общество и 

власть 

Раскрывать значение понятий: отруб, 

хутор, переселенческая 

после революции. политика, думская монархия. 

Уроки революции: Излагать оценки историками аграрной 

реформы П. А. Столыпина. 

политическая стаби- Называть основные положения 

аграрной реформы, характеризо- 

лизация и социаль- вать еѐ результаты. 

ные преобразования. Составлять характеристику 

(исторический портрет) П. А. Сто- 

П. А. Столыпин: лыпина. 

программа систем- Характеризовать политическую 
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систему России после революции 

ных реформ, мас- 1905—1907 гг., место в ней 

Государственной думы и 

Государствен- 

штаб и результаты. ного совета. 

Незавершѐнность Излагать оценки личности и 

деятельности Николая II, приведѐн- 

преобразований ные в учебной литературе, объяснять, 

на чѐм они основываются, 

 и нарастание соци- высказывать и аргументировать 

собственную оценку его дея- 

альных противоре- тельности. 

чий. III и IV 

Государ- 

Систематизировать информацию об  

участии  России  в  формиро- 

ственная дума. Идей- вании системы военных блоков и 

международных отношениях 

но-политический накануне Первой мировой войны (в 

виде таблицы, тезисов) спектр. Обществен- 

 

ный и социальный  

подъем.  

Обострение меж-  

дународной 

обста- 

 

новки. Блоковая  

система и участие  

в ней России. Россия  

в преддверии миро-  

вой катастрофы  

Серебряный век Характеризовать основные стили и 

течения литературы и искус- 

российской куль- ства в России начала XX в., называть 

их крупнейших представи- 

туры телей, их произведения. 

Новые явления Представлять описание памятников 

художественной культуры 

в художественной начала ХХ в., определяя их 

принадлежность к тому или 

иному 

литературе и искус- стилю, характерные черты (в том 

числе на региональном мате- 

стве. Мировоззренче- риале). 

ские ценности и Характеризовать место российской 

культуры начала ХХ в. в евро- 

стиль жизни. Лите- пейской и мировой культуре. 

ратура начала XX в. Участвовать в подготовке 

проектов, посвящѐнных 

выдающимся 

Живопись. «Мир представителям науки, литературы и 
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искусства. 

 искусства». 

Архитек- тура. 

Скульптура. 

Драматический 

театр: традиции и 

новаторство. 

Музыка. «Русские 

сезоны» в Париже. 

Зарождение россий- 

ского кинематогра- 

фа. Развитие народ- 

ного просвещения. 

Открытия россий- 

ских учѐных. 

Достижения гумани- 

тарных наук. Вклад 

России начала XX 

в. в мировую 

культуру 

Характеризовать вклад российской 

науки начала XX в. в развитие 

мировой науки, называть учѐных и 

их достижения 

Обобщение (1 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 

ИСТОРИЮ РОССИИ» 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Введение (1 ч) Преемственность всех 

этапов отечественной 

истории. Период 

Новейшей истории 

страны (с 1914 г. по 

настоящее время). 

Важнейшие 

события, процессы 

ХХ — на- чала 

XXI в. 

Характеризовать основные 

закономерности развития общества, 

этапы российской 

государственности. 

Приводить примеры наиболее 

значимых событий, исторических 

деятелей XX—XXI вв. 

Февральская Российская империя Давать определение ранее изученных и 

новых понятий: Новая 

и Октябрь- накануне революции. история, Новейшая история, империя, 

монархия, либеральные 

ская револю- Февральское восста- партии, социал-демократия, 

революция, вооружѐнное восстание. ции 1917 г. ние в Петрограде. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между ранее изучен- (3 ч) 

Падение монархии. ными историческими фактами и 

явлениями (самодержавие; аграр- 

 Демократизация ный вопрос; имперский центр и 

регионы; Первая русская револю- 
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 жизни страны. ция; парламентаризм в России и 

другое) и революциями 1917 г. 

 Тяготы Первой Раскрывать значение свержения 

самодержавия в стране, еѐ демо- 

 мировой войны. кратизации. 

 Цели и лозунги Характеризовать итоги и историческое 

значение Февральской и 

 большевиков. Свер- Октябрьской революций 1917 г. 

 жение Временного Устанавливать аналогии с 

революционными событиями и процес- 

 правительства. сами всемирной истории (революции 

Новой истории, марксизм, 

 Взятие власти рабочее движение и другое). 

 большевиками. Выражать собственное мнение и 

обобщать иные мнения о револю- 

 Первые преобразова- ционных событиях в России 1917 г. 

 ния большевиков. Приводить примеры из истории 

родного края начала XX в. 

 Гражданская война 

как национальная 

трагедия России. 

Военная интервен- 

ция. Образование 

СССР. Влияние 

революционных 

событий в России на 

общемировые процес- 

сы XX в. 

 

 Революционные 

события в России 

глазами соотече- 

ственников и мира. 

Итоги и уроки 

революций 

Использовать приѐмы 

исследовательской деятельности, 

элементар- ные умения 

прогнозировать (влияние 

революционных событий на 

общемировые процессы XX в., 

историю народов России). 

Систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов по 

изучаемой теме (справочная, научно-

популярная литера- тура, интернет-

ресурсы и другое). 

Различать в исторической 

информации события, явления, 

процес- сы; факты и мнения. 

Определять и объяснять с опорой на 

фактический материал своѐ 

отношение к наиболее значительным 

событиям. 

Представлять итоги познавательной 

деятельности в различных формах 

(дискуссия, доклад, эссе и другое). 

Участвовать в проектной 
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деятельности, пользоваться 

компьютер- ными технологиями для 

обработки, систематизации 

информации (на основе принципов 

информационной безопасности) 

Великая 

Отечественная 

война 1941— 

1945 гг. 

(4 ч) 

Нападение гитлеров- 

ской Германии на 

СССР. 

Мобилизация сил на 

отпор врагу. 

Определять понятия и термины: 

нацизм, блокада, антифашист- ское 

подполье, холокост, бандеровцы, 

власовцы, коренной перелом в войне, 

второй фронт и другое) 
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Тематические блоки, темы Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 Битва за Москву. 

Срыв 

гитлеровского 

плана молниеносной 

войны. Блокада 

Ленинграда. 

Крупнейшие битвы 

в ходе войны. 

Сталин- градская 

битва. 

Битва на 

Курской дуге. 

Битва за Днепр. 

Массовый героизм 

представителей всех 

народов СССР. 

Раскрывать взаимосвязи 

ключевых событий Великой 

Отечествен- ной войны, 

характеризовать их итоги и 

историческое значение. 

Строить логические 

рассуждения, делать 

умозаключения (индук- 

тивные, дедуктивные и по 

аналогии). 

Организация 

борьбы в тылу 

врага: парти- 

занское движение и 

подполье. Юные 

герои фронта и 

тыла. 

Патриотическое 

служение 

представи- телей 

религиозных 

конфессий. Вклад 

деятелей культуры, 

учѐных и конструк- 

торов в общенарод- 

ную борьбу с 

врагом. 

Доказывать на  примерах  

всенародный  характер  

войны  СССР с 

гитлеровской Германией и 

еѐ союзниками. 

Обосновывать выводы о 

значении, источниках Победы 

советского народа в войне. 

Систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов (справочная, 

научно-популярная литература, 

интернет-ресур- сы и другое) и 

уровней (всемирная, 

региональная, локальная 

история). 

Группировать однородные 

исторические факты, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

классификации. 

Различать в исторической 

информации события, явления, 

процес- сы; факты и мнения. 

Самостоятельно отбирать 

факты, которые могут быть 

использова- ны для 

подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки истори- 

ческих событий. 
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 Преступления 

нацистов и их 

пособников на 

оккупированной 

территории СССР. 

Трагедия и мужество 

гражданского населе- 

ния. 

Полное снятие 

блокады Ленинграда. 

Освобождение окку- 

пированных террито- 

рий СССР. СССР и 

союзники. Освободи- 

тельная миссия 

Красной Армии в 

Проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое 

исследование по  установлению  

причинно-следственных  связей 

событий и процессов. 

Оценивать информацию на 

применимость и достоверность 

(в том числе на материале 

региональной, локальной 

истории). 

Представлять итоги 

познавательной деятельности в 

различных 

формах. 

Давать развѐрнутый устный 

ответ с использованием 

основной 

учебной информации и 

справочного аппарата учебника, 

дополни- 

тельных источников 

информации. 

Формулировать собственное 

мнение и обобщать оценки при 

изучении  важнейших  событий  

Великой  Отечественной  войны. 

Участвовать в проектной 

деятельности, пользоваться 

компьютер- 

ными технологиями для 

обработки, систематизации 

информации 

(на основе принципов 

информационной безопасности) 

 

Европе. Битва за  

Берлин. Безоговороч-  

ная капитуляция  

Германии и оконча-  

ние Великой Отече-  

ственной войны.  

Разгром милитарист-  

ской Японии. Осу-  

ждение главных воен-  

ных преступников и  

их пособников.  

Источники Победы  

советского народа.  
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Решающая роль  

СССР в победе  

антигитлеровской  

коалиции.  

 Всемирно-историче- 

ское значение Победы 

СССР в Великой 

Отечествен- ной войне. 

Историче- ская память. 

Попыт- ки искажения 

истории Второй мировой 

войны и роли советского 

народа в победе над 

гитлеровской Герма- 

нией и еѐ союзника- ми. 

День Победы в России и 

мире сегодня. Календарь 

памятных дат 

 

Распад СССР. 

Становление новой 

России (1992—1999) 

(2 ч) 

Распад СССР. Обра- 

зование СНГ. Послед- 

ствия перехода к 

рыночной экономике. 

Становление демо- 

кратической России. 

Конституция 1993 г. 

Внешняя политика РФ 

в конце XX в. 

Определять ранее изученные 

и новые термины и понятия: 

СССР, СНГ, РФ, Евросоюз, 

рыночная экономика, 

конституция и другое. 

Строить логические 

рассуждения, делать 

умозаключения (индук- 

тивные, дедуктивные и по 

аналогии) о влиянии ранее 

изученных исторических 

фактов на ключевые события 

1990-х гг. 

Выражать, аргументировать 

собственное мнение и обобщать 

примеры (в том числе 

регионального, локального 

уровня), оценки других людей 

распада СССР, демократизации 

страны. 

Формулировать вопросы (в 

диалоге, дискуссии) по 

существу обсуждаемой темы. 

Представлять итоги 

познавательной деятельности 

в различных формах 

Возрождение Россия в начале Строить логические 

рассуждения, делать 

умозаключения (индук- 

тивные, дедуктивные и по 

аналогии). 

Выражать, аргументировать 

страны с XXI в. Националь- 

2000-х гг. ные символы России. 

Воссоедине- Восстановление 

ние Крыма с 

Россией. (3 ч) единого правового 
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пространства страны. собственное мнение и 

обобщать примеры (в том 

числе регионального, 

локального уровня) совре- 

менного развития страны. 

Устанавливать причинно-

следственные, 

пространственные, времен- ные 

связи исторических событий, 

явлений, процессов из истории 

Крыма, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими 

событиями истории России 

ХХ — начала XXI в. 

Характеризовать итоги и 

историческое значение 

изучаемых событий и 

процессов. 

Систематизировать и 

интерпретировать 

информацию различных 

видов (справочная, научно-

популярная литература, 

интернет-ре- сурсы и 

другое). 

Находить сходные аргументы в 

подтверждение или 

опровержение точки зрения, 

определять факты и мнения в 

источниках информа- ции, 

СМИ. 

Группировать однородные 

исторические факты, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

классификации. 

Формулировать вопросы и 

отвечать (в диалоге, 

дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы. 

Определять и объяснять с 

опорой на фактический 

материал своѐ отношение к 

наиболее значительным 

событиям, достижениям. 

Представлять итоги 

познавательной деятельности 

в различных формах. 

Самостоятельно отбирать 

факты, которые могут быть  

использова- ны для 

 Экономическая 

 интеграция на пост- 

 советском простран- 

 стве. Борьба с 

 терроризмом. Прио- 

 ритетные националь- 

 ные проекты. Восста- 

 новление 

 лидирующих пози- 

 ций России в между- 

 народных отношени- 

 ях. Вхождение 

 Крыма и Севастополя 

 в состав России. 

 Общероссийское 

 голосование по 

 поправкам в Консти- 

 туцию (2020). 

 Признание Россией 

 ДНР и ЛНР (2022) 
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подтверждения/опровержения 

приводимой оценки истори- 

ческих событий.  Проводить  

по  самостоятельно  

составленному плану 

небольшое исследование по 

изучаемой теме. 

Участвовать в проектной 

деятельности, пользоваться 

компьютер- ными 

технологиями для обработки, 

систематизации информации 

(на основе принципов 

информационной 

безопасности). 
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Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Итоговое 

повторение (1 ч) 

История родного края в 

годы револю- ции и 

Гражданской войны. 

Наши земляки — ге- рои 

Великой Отече- ственной 

войны 1941—1945 гг. 

Наш регион в конце XX 

— начале 

XXI в. 

Характеризовать значение 

ключевых исторических 

событий родного края в 

истории России до 1914 г. 

Устанавливать причинно-

следственные, 

пространственные, времен- ные 

связи исторических событий, 

явлений, процессов истории 

родного края, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими 

событиями истории России 

ХХ — начала XXI в. 

Приводить аргументы в 

подтверждение или 

опровержение точки зрения по 

изучаемой теме, 

формулировать собственное 

мнение по актуальным 

вопросам региональной 

истории. 

Формулировать вопросы и 

отвечать (в диалоге, 

дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы. 

Самостоятельно отбирать 

факты, которые могут быть  

использова- ны для 

подтверждения/опровержения 

приводимой оценки истори- 

ческих событий. 

Определять своѐ отношение к 

наиболее значительным 

событиям, достижениям 

родного края в Новейший 

период истории России. 

 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка 
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Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета "Обществознание", а 

также с учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, 

правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать 

и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 

возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=13.01.2023


356 

 
источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание 

изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 

136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Содержание обучения в 7 классе. 

Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты. 

Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отрасли права. 
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Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. 

Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 

Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правовая ответственность. Административные проступки и административная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 

органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

Содержание обучения в 8 классе. 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и ее функции. Собственность. Производство - источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. Рыночная экономика. Конкуренция. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
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Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодежная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения 

в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

Содержание обучения в 9 классе. 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство. 
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Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия - 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия - светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 

автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и 

личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы ее улучшения. 

Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское движение. 
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Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и 

спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и 

опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, 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 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 

умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, 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, 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; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценка возможных последствий своих действий 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; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые 
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знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их 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; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
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принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

         Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института, характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; 

основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 

труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 



366 

 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности, связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, 

их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 

для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции, проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 
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информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества (гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные 

нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; сравнивать 
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отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях 

и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

способы защиты прав ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 
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классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о 

правах ребенка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 
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жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о 

профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, 

о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), 

о правоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершенные 

правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, 

прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье; 
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использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения 

семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершенные правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 
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ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах 

налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции 

денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников, использования 

способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы 

хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов, с использованием различных способов повышения эффективности 

производства, отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития 

экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 
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анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 
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определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 

видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства 

на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 
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другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, 

монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, 

выборы и референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения 

в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах 

участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=13.01.2023


376 

 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и 

патриотизма свое отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 

проводимой по отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события 

в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 
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овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 

из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить ее с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере 

с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях 

и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как 

базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом 

образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 
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классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении 

членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодежи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 
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сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины и 

последствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные 

с волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

7 КЛАСС (34 часа) 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Социальные ценности и нормы (12 часов) 

Социальные 

ценности 

(2 часа) 

Общественные ценно- 

сти . Свобода и ответ- 

ственность граждани- 

на . Гражданствен- 

ность и патриотизм . 

Гуманизм 

Осваивать и применять знания о 

социальных ценностях: находить 

информацию в учебном тексте, 

дополнять учебный текст извест- 

ными фактами . 

Характеризовать традиционные 

российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защиту 

человеческой жизни, прав и свобод 

человека, гуманизм, милосердие): 

описывать ситуации конкретно- го 

содержания . 

Приводить примеры 

гражданственности и патриотизма: 

находить соответствующие факты в 

предоставленных учителем текстах 

и  видеофрагментах,  привлекать  

собственный  опыт . 

Определять и аргументировать с 

точки зрения социальных ценно- 

стей своѐ отношение к явлениям 

социальной действительности: 

выражать своѐ отношение к 

поступкам людей в конкретных 

ситуа- циях . 

Осуществлять совместную 

деятельность, включая 
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взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной принад- лежности, на 

основе гуманистических ценностей, 

взаимопонима- ния между людьми 

разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах . 

Основы функциональной 

грамотности: гло- бальные 

компетенции. 

Содействовать формированию 

традиционных российских социо- 

культурных и духовно-

нравственных ценностей; 

готовности ру- ководствоваться 

системой позитивных ценностных 

ориентаций. 

Выбирать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления 

Социальные Социальные нормы Осваивать и применять знания о 

содержании и значении социаль- 

нормы как регуляторы об- ных норм, регулирующих 

общественные отношения: 

различать 

(2 часа) щественной жизни в описании жизненных 

ситуаций отдельные виды 

социальных 

 и поведения человека норм (в том числе традиции и 

обычаи, нормы этикета, религиоз- 

 в обществе . ные нормы) . 

 Виды социальных Приводить примеры ситуаций, 

регулируемых различными видами 

 норм . Традиции социальных норм: отбирать 

соответствующие ситуации на 

основе 

 и обычаи иллюстраций  и  описаний . 

  Использовать полученные 

знания для объяснения (устного и 

пись- 

  менного) сущности социальных 

норм: формулировать суждения 

  и приводить аргументы на 

основе предложенных учителем 

соци- 

  альных фактов . 

  Определять и аргументировать с 

опорой на обществоведческие зна- 

  ния, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт 
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своѐ 

  отношение к социальным 

нормам как регуляторам 

общественной 

  жизни и поведения человека в 

обществе: формулировать 

суждения 

  на  основе  информации,  

предложенной  учителем . 

  Решать познавательные и 

практические задачи, отражающие 

дей- 

  ствие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни 

  и поведения человека: 

анализировать жизненные 

ситуации и при- 

  нимать решения относительно 

осуществления конкретных дей- 

  ствий на основе социальных 

норм . 

  Способствовать осознанию 

принятых в обществе правил и 

норм 

  поведения и готовности 

следовать им в повседневной 

жизни. 

  Выбирать, анализировать, 

интерпретировать информацию 

раз- 

  личных видов и форм 

представления 

Мораль и мо- Нормы и принципы Осваивать и применять знания 

о морали и праве: читать и интер- 

ральный вы- морали . Добро и зло . претировать информацию, 

представленную в предложенных 

учи- 

бор . Нравственные чув- телем  источниках . 

Право и мо- ства  человека . Характеризовать особенности 

моральных норм и их роль в жизни 

раль Совесть и стыд . общества: называть признаки 

морали, анализировать типичные 

(8 часов) Моральный  выбор . социальные ситуации с 

морально-нравственных позиций, 

показы- 

 Моральная оценка вать с помощью фактов 

социальной действительности 

регулирую- 

 поведения людей щую  роль  морали . 

 и собственного по- Искать и извлекать информацию 

о принципах и нормах морали, 
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 ведения . Влияние проблеме морального выбора: 

находить соответствующие 

сведения 

 моральных норм в разных адаптированных 

источниках (в том числе учебных 

мате- 

 на общество и чело- риалах) и публикациях СМИ с 

соблюдением правил информацион- 

 века ной безопасности при работе в 

Интернете 

 Право и его роль Анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать 

социаль- 

 в жизни общества . ную информацию из 

адаптированных источников (в том 

числе 

 Право и мораль учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить еѐ с 

соб- 

  ственными знаниями о 

моральном и правовом 

регулировании по- 

  ведения человека: выполнять 

задание к предложенному учителем 

  фрагменту . 

  Оценивать собственные 

поступки, поведение людей с точки 

зрения 

  их соответствия нормам морали: 

выражать свою точку зрения, 

  участвовать  в  дискуссии . 

  Овладевать смысловым чтением 

текстов обществоведческой тема- 

  тики: отбирать информацию, 

касающуюся гуманизма, граждан- 

  ственности, патриотизма, из 

предложенных учителем 

источников . 

  Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамот- 

  ность. 

  Приводить примеры ситуаций 

морального выбора: находить соот- 

  ветствующие факты в 

предоставленных учителем текстах 

и кон- 

  текстных  задачах . 

 

кл
ассы
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  Классифицировать социальные  

нормы,  их  существенные  признаки 

и элементы: составлять таблицу 

(схему) . 

Сравнивать право и мораль: 

устанавливать общее и различия, 

за- полнять сравнительную таблицу . 

Устанавливать и объяснять 

влияние социальных норм на 

общество и человека: описывать 

взаимосвязь морали и права с 

социальным порядком и 

благополучием . 

Используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы о 

роли права в обществе, подкрепляя 

их аргументами: аргументиро- ванно 

объяснять значение права в жизни 

человека, общества и го- сударства . 

Использовать полученные 

знания о социальных нормах в 

повсе- дневной жизни: выполнять 

проблемные задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты . 

Самостоятельно заполнять форму 

(в том числе электронную): со- 

ставлять простейший документ 

(заявление) . 

Содействовать формированию 

внутренней позиции личности. 

Сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций 

Человек как участник правовых отношений (7 часов) 

Правоотноше- 

ния 

(3 часа) 

Правоотношения  и 

их особенности . 

Правовая норма . 

Участники правоот- 

ношений . Правоспо- 

собность и дееспособ- 

ность . Правовая 

оценка поступков 

и деятельности 

человека . 

Правомерное 

поведение . Правовая 

культура личности 

Осваивать и применять знания о 

сущности права, правовых нормах: 

анализировать текстовую и 

аудиовизуальную информацию, 

содержа- щуюся в учебном тексте и 

предоставленных учителем 

источниках . 

Характеризовать право как 

регулятор социальных отношений: 

описывать особенности правовых 

норм . 

Приводить примеры и моделировать 

ситуации, в которых возника- ют 

правоотношения, и ситуации, связанные с 
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правонарушениями: описывать поступки 

(поведение) человека (группы) . 

Сравнивать правоспособность и 

дееспособность: устанавливать ос- 

нования для сравнения, отбирать 

приведѐнные в тексте описания . 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи, 

включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением 

и культу- рой личности: описывать 

правовое поведение как показатель куль- 

туры личности . 

Использовать полученные знания для 

объяснения сущности права, роли права в 

обществе: формулировать суждения на 

основе соци- альных фактов . 

Определять и аргументировать с 

опорой на обществоведческие зна- ния, 

факты общественной жизни и личный 

социальный опыт своѐ отношение к роли 

правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения 

человека: выражать своѐ отношение к 

поступ- кам людей в конкретных 

ситуациях, регулируемых правовыми 

нормами, аргументированно объяснять 

роль правовой оценки по- ведения 

человека . Основы функциональной 

грамотности: гло- бальные компетенции. 

Искать и извлекать информацию о 

сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре: находить 

соответствующие факты в разных 

адаптированных источниках (в том числе 

учеб- ных материалах) и публикациях 

СМИ с соблюдением правил ин- 

формационной безопасности при работе в 

Интернете . Функцио- нальная 

грамотность. 

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точ- ки зрения 

их соответствия правовым нормам: 

выражать свою точ- ку зрения на 

поведение людей в социальных 

ситуациях, в которых отношения 

регулируются нормами права . 
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  Осуществлять совместную  

деятельность,  включая  

взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной принад- лежности, на 

основе национальных ценностей 

современного рос- сийского 

общества: гуманистических и 

демократических ценно- стей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах 

и группах . Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. Способствовать 

формированию правовой культуры 

личности, саморегуляции на основе 

соблюдения норм права. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи 

(при моделировании ситуаций, 

связанных с возникновением 

правоот- ношений) 

Правонаруше- 

ния и их опас- 

ность для лич- 

ности и обще- 

ства 

(2 часа) 

Правонарушение 

и юридическая ответ- 

ственность . Просту- 

пок и преступление . 

Опасность правонару- 

шений  для   личности и 

общества 

Осваивать и применять знания о 

правонарушениях и их опасности 

для личности и общества: 

анализировать текстовую и 

аудиовизу- альную информацию, 

содержащуюся в учебном тексте и 

предо- ставленных учителем 

источниках . 

Приводить примеры, связанные с 

правонарушениями и наступлени- ем 

юридической ответственности: 

моделировать ситуации, раскры- 

вающие опасность правонарушений 

для личности и общества . 

Сравнивать проступок и 

преступление: отбирать 

приведѐнные 

в тексте описания, называть 

особенности, устанавливать основа- 

ния сравнения . 

Использовать полученные 

знания для объяснения 

необходимости правомерного 

поведения, включая налоговое 

поведение; различий между 

правомерным и противоправным 

ы
 

5
9
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поведением: формулиро- вать 

суждения на основе социальных 

фактов . 

  Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практи- ческие задачи, связанные с 

социальной опасностью 

правонаруше- ний: анализировать 

жизненные ситуации и принимать 

решения относительно 

осуществления конкретных 

действий . 

Формировать готовность 

руководствоваться нормами 

права. Самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы при реше- нии 

познавательных и практических 

задач 

Защита прав и Права и свободы Осваивать и применять знания о 

правовом статусе гражданина 

свобод человека человека и гражда- Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего): анали- 

и гражданина нина Российской Фе- зировать содержание учебных 

текстов и предоставленных учите- 

(2 часа) дерации . Гарантия лем  источников . 

 и защита прав и сво- Характеризовать 

конституционные права и 

обязанности гражда- 

 бод человека и граж- нина Российской Федерации, 

права ребѐнка в Российской 

Федера- 

 данина в Российской ции на основе учебных текстов: 

описывать ситуации проявления . 

 Федерации . Консти- Приводить примеры способов 

защиты прав ребѐнка в Российской 

 туционные обязанно- Федерации: находить 

соответствующие факты в 

предоставленных 

 сти гражданина Рос- учителем   источниках . 

 сийской  Федерации . Овладевать смысловым чтением 

текстов обществоведческой тема- 

 Права ребѐнка и воз- тики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Россий- 
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 можности их защиты ской Федерации, из 

предложенных учителем 

источников о правах 

  и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод 

чело- 

  века и гражданина в Российской 

Федерации, о правах ребѐнка 

  и способах их защиты; 

преобразовывать текстовую 

информацию 

  о правах ребѐнка в таблицу 

(схему) . Основы функциональной 

гра- 

  мотности: читательская 

грамотность. 

  Искать и извлекать информацию 

о гарантиях и защите прав и сво- 

  бод человека и гражданина в 

Российской Федерации: находить 

со- 

  ответствующие факты в 

учебных материалах, предложенных 

учи- 

  телем . 

  Систематизировать информацию о 

правах ребѐнка: составлять план 

(схему), заполнять таблицу . 

Использовать полученные 

знания о праве и правовых нормах 

в практической деятельности, в 

повседневной жизни для осознан- 

ного выполнения гражданских 

обязанностей, для реализации и за- 

щиты прав человека и гражданина: 

выполнять проблемные зада- ния, 

индивидуальные и групповые 

проекты . 

Самостоятельно заполнять 

форму (в том числе электронную): 

со- ставлять простейший документ 

при получении паспорта гражда- 

нина Российской Федерации . 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого цен- 

ностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом. Самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы при реше- нии 

познавательных и практических 
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задач 

Основы российского права (11 часов) 

Как устроено 

российское право 

(1 час) 

Конституция Россий- 

ской Федерации — 

Основной закон . За- 

коны и подзаконные 

акты . Отрасли права 

Осваивать и применять знания о 

Конституции Российской Федера- 

ции, других нормативных 

правовых актах; об отраслях права; 

о правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолет- 

него и членов его семьи 

общественные отношения (в 

гражданском, трудовом, семейном, 

административном, уголовном 

праве): нахо- дить информацию в 

учебном тексте, дополнять 

учебный текст из- вестными 

фактами . 

Характеризовать особую роль 

Конституции Российской 

Федерации в системе российского 

права: отбирать значимые признаки 

для ха- рактеристики . 

 

ссы
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  Приводить примеры законов и 

подзаконных актов: находить соот- 

ветствующие сведения в 

предоставленных учителем 

источниках . Сравнивать (в том 

числе устанавливать основания для 

сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права 

(гражданского, трудового, 

семейного, административного и 

уголовного): отбирать описания, 

называть особенности . 

Классифицировать по разным 

основаниям  нормы  права,  выделяя 

их существенные признаки: 

устанавливать основания 

классифика- ции, составлять таблицу 

(схему) . 

Решать познавательные и 

практические задачи, отражающие 

ти- пичные взаимодействия, 

регулируемые нормами 

гражданского, трудового, 

семейного, административного и 

уголовного права: ана- лизировать 

жизненные ситуации и принимать 

решения относи- тельно 

осуществления конкретных 

действий . 

Искать и извлекать информацию 

по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, 

семейного, административного и 

уголов- ного права: находить 

соответствующие факты в разных 

адаптиро- ванных источниках (в 

том числе учебных материалах) и 

публика- циях СМИ с соблюдением 

правил информационной 

безопасности при работе в 

Интернете . 

Анализировать социальную 

информацию и соотносить еѐ с соб- 

ственными знаниями о правовом 

регулировании поведения челове- 

ка: анализировать социальные 

ситуации с точки зрения примене- 

ния правовых норм гражданского, 

трудового, семейного, админи- 

стративного и уголовного права . 

Формировать внутреннюю 
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позицию личности как особого 

ценност- ного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом. 

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать 

существенный признак 

классифика- ции, основания для 

обобщения и сравнения, критерии 

проводимо- го анализа 
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Основы граж- Физические и юриди- Осваивать и применять знания 

о правовых нормах, 

регулирующих 

данского пра- ческие лица в граж- типичные для 

несовершеннолетнего и членов его 

семьи обществен- 

ва данском  праве . Пра- ные отношения в гражданском 

праве: находить информацию в 

учеб- 

(2 часа) во собственности, ном тексте, дополнять учебный 

текст известными фактами . 

 защита права соб- Характеризовать гражданское 

право: называть субъектов граж- 

 ственности . Основ- данских правоотношений; 

различать имущественные права и 

лич- 

 ные виды граждан- ные неимущественные права; 

называть обязанности, 

вытекающие 

 ско-правовых догово- из  права  собственности . 

 ров . Договор Приводить примеры 

реализации права собственности: 

моделиро- 

 купли-продажи .   Пра- вать социальные ситуации, 

связанные с договором купли-

продажи 

 ва потребителей и  правами  потребителей . 

 и возможности их за- Сравнивать имущественные и 

личные неимущественные отноше- 

 щиты . Несовершен- ния, дееспособность 

малолетних в возрасте 6—14 лет и 

несовер- 

 нолетние как уча- шеннолетних в возрасте 14—18 

лет: составлять таблицу . 

 стники граждан- Использовать полученные 

знания для объяснения 

взаимосвязи 

 ско-правовых отно- гражданской правоспособности 

и дееспособности: формулировать 

 шений суждения на основе социальных 

фактов . 

  Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практи- 

  ческие задачи, отражающие 

типичные взаимодействия, 

регулируе- 

  мые гражданским правом: 

анализировать социальные 

ситуации, 
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  в которых требуется привлечь 

знания о правах потребителей и 

до- 

  говорах купли-продажи, в том 

числе с участием 

несовершеннолет- 

  них,  определять  правомерные  

модели  поведения . 

  Овладевать смысловым 

чтением: отбирать информацию из 

фраг- 

  ментов Гражданского кодекса о 

дееспособности несовершеннолет- 

  них и малолетних . Основы 

функциональной грамотности: 

чита- 

  тельская грамотность. 

  Извлекать из учебных текстов 

информацию о правах потребителя 

и способах их защиты: проводить 

поиск и отбор социальной ин- 

формации из адаптированных 

источников, предоставленных учи- 

телем . 

Оценивать собственные 

поступки и поведение других 

людей с точ- ки зрения их 

соответствия нормам 

гражданского права: выражать 

свою точку зрения, отвечать на 

вопросы, участвовать в обсужде- 

нии, организованном учителем . 

Формировать мотивацию к 

целенаправленной социально 

значи- мой деятельности. 

С учѐтом предложенной 

задачи выявлять закономерности 

и про- тиворечия в 

рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для 

выявления закономерностей и 

проти- воречий 
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Основы семей- 

ного права 

(2 часа) 

Важность семьи 

в жизни человека, 

общества и государ- 

ства . Условия заклю- 

чения брака в Рос- 

сийской Федерации . 

Права и обязанности 

детей и родителей . 

Защита прав и инте- 

ресов детей, остав- 

шихся без попечения 

родителей 

Осваивать и применять знания 

о правовых нормах, 

регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его 

семьи обществен- ные отношения в 

семейном праве: называть условия 

заключения брака в Российской 

Федерации, права и обязанности 

детей и роди- телей, способы 

защиты прав детей, оставшихся 

без попечения ро- дителей . 

Характеризовать семейные 

правоотношения:  определять  

участни- ков, описывать их права . 

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи прав и обязанностей 

чле- нов семьи, традиционных 

российских ценностей и личных 

неиму- щественных отношений в 

семье: исследовать практические 

ситуа- ции . 

Использовать полученные 

знания для объяснения значения 

семьи в жизни человека, общества 

и государства, для осмысления 

лич- ного социального опыта 

исполнения социальных ролей в 

семье: формулировать суждения на 

основе социальных фактов . 

  С опорой на 

обществоведческие знания, факты 

общественной жиз- ни и личный 

социальный опыт определять и 

аргументировать 

с точки зрения семейных 

ценностей и правовых норм своѐ 

отноше- ние к семейным 

обязанностям, к отношениям в 

семье: выражать своѐ отношение к 

поступкам людей в конкретных 

ситуациях . 

Извлекать и анализировать 

правовую информацию об 

условиях заключения брака в 

Российской Федерации, о личных 

неимуще- ственных и 

имущественных отношениях в 

семье: находить соот- ветствующие 

сведения в фрагментах Семейного 

кодекса РФ . 

Оценивать социальную 
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информацию с опорой на знания о 

семей- ных правоотношениях, 

факты общественной жизни и 

личный социальный опыт, 

формулировать 

аргументированные выводы 

о важности семьи в жизни 

человека, общества и государства: 

вы- полнять задания к 

предложенным учителем 

фрагментам. 

Оценивать собственные 

поступки и поведение других 

людей с точки зрения их 

соответствия нормам семейного 

права: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в обсуждении . 

Использовать полученные 

знания о нормах семейного права в 

по- вседневной жизни для 

осознанного выполнения 

социальной роли члена семьи: 

выполнять проектные задания 

(индивидуально и в группе) . 

Осуществлять совместную 

деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной принад- лежности, на 

основе гуманистических и 

демократических ценно- стей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в 

парах и группах, 

исследовательские проекты по 

предложенной учителем проблеме . 

  Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. Формировать 

мотивацию к целенаправленной 

социально значи- мой 

деятельности в семье. 

Использовать в учебной, 

познавательной и социальной 

практике освоенные 

обучающимися межпредметные 

понятия 

Основы трудо- Стороны трудовых Осваивать и применять знания 

о правовых нормах, 
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регулирующих 

вого права отношений, их права типичные для 

несовершеннолетнего и членов его 

семьи обществен- 

(2 часа) и  обязанности . Тру- ные отношения в трудовом 

праве, о содержании, заключении 

 довой договор . За- и прекращении трудового 

договора, о защите прав 

несовершенно- 

 ключение и прекра- летних работников: находить 

информацию в учебном тексте, до- 

 щение трудового до- полнять учебный текст 

известными фактами . 

 говора . Рабочее Характеризовать права и 

обязанности работника и 

работодателя, 

 время и время отды- 

ха 

особенности участия в 

трудовых отношениях 

несовершеннолетних: 

  Особенности 

правового статуса 

описывать особенности 

заключения трудового договора, 

регулиро- 

 несовершеннолетних вание трудовых отношений с 

несовершеннолетними . 

 при Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи трудовых 

правоотноше- 

 осуществлении 

трудовой 

деятельности 

ний, прав и обязанностей 

работника и работодателя: 

исследовать 

  практические  ситуации . 

  Определять и аргументировать 

своѐ отношение к защите прав 

  участников трудовых 

отношений с опорой на знания в 

области 

  трудового права: 

формулировать выводы о 

недопустимости нару- 

  шения правовых норм, 

используя нормы трудового 

права, аргу- 

  ментированно объяснять, как 

они обеспечивают защиту прав ра- 

  ботника  и  работодателя . 

  Решать познавательные 

задачи, отражающие правовые 

отношения 

  работника и работодателя, 

связанные с рабочим временем и 

вре- 
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  менем отдыха, с заключением и 

прекращением трудового дого- 

  вора, в том числе и с 

несовершеннолетним: 

анализировать пози- 

  ции участников, определять 

конструктивные модели поведения 

. 

  Овладевать смысловым 

чтением текстов 

обществоведческой тема- тики: 

отбирать информацию из 

фрагментов Трудового кодекса 

о содержании, заключении и 

прекращении трудового договора, 

о защите прав 

несовершеннолетних работников . 

Основы функцио- нальной 

грамотности: читательская 

грамотность. 

Искать и извлекать 

информацию по правовой 

тематике в сфере трудового права: 

находить соответствующие факты 

в разных адаптированных 

источниках (в том числе учебных 

материалах) 

и публикациях СМИ с 

соблюдением правил 

информационной безо- пасности 

при работе в Интернете . Основы 

функциональной гра- мотности: 

читательская грамотность. 

Приобретать опыт составления 

простейших документов: состав- 

лять заявление о приѐме на работу, 

резюме . 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особо го 

цен- ностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом. 

Выявлять причинно-

следственные связи при изучении 

явлений 

и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и 

ин- дуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, 

форму- лировать гипотезы о 

взаимосвязях 
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Виды юриди- 

ческой ответ- 

ственности 

(2 часа) 

Гражданско-право- 

вые проступки 

и гражданско- 

правовая ответствен- 

ность . Администра- 

тивные проступки 

и административная 

ответственность . 

Осваивать и применять знания 

о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, 

дисциплинарной, 

административной, уго- ловной), об 

обеспечении безопасности 

личности, общества и госу- 

дарства, в том числе защиты от 

терроризма и экстремизма; о за- 

щите прав несовершеннолетних . 

Характеризовать виды 

правонарушений и виды наказаний . 

Классифицировать виды 

юридической ответственности по 

отрас- лям права и виды наказаний . 

 Дисциплинарные Использовать знания о 

юридической ответственности и 

видах на- 

проступки и дисци- казаний для объяснения 

социальной опасности и 

неприемлемости 

плинарная ответ- уголовных и 

административных 

правонарушений, экстремизма, 

ственность . Престу- терроризма и коррупции и 

необходимости противостоять им . 

пления и уголовная Определять и аргументировать 

своѐ отношение к правонарушени- 

ответственность .   Осо- ям, формулировать выводы о 

недопустимости нарушения право- 

бенности юридиче- вых норм . 

ской ответственности Овладевать смысловым 

чтением текстов 

обществоведческой тема- 

несовершеннолетних тики: отбирать информацию из 

фрагментов Кодекса об админи- 

 стративных правонарушениях и 

Уголовного кодекса об уголовной 

 и административной 

ответственности и видах 

наказаний, об осо- 

 бенностях  юридической  

ответственности  

несовершеннолетних . 

 Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамот- 

 ность. 

 Анализировать информацию из 

адаптированных источников о 

 
 



398 

 
 применении наказаний за 

совершѐнные правонарушения; 

система- 

 тизировать информацию о 

юридической ответственности (в 

том 

 числе несовершеннолетних) в 

форме плана . 

 Оценивать собственные 

поступки и поведение других 

людей с точ- 

 ки зрения их соответствия 

нормам административного и 

уголовно- 

 го права: выражать свою точку 

зрения, участвовать в обсуждении . 

 Использовать полученные 

знания о нормах 

административного 

 и уголовного права в 

практической деятельности, в 

повседневной 

 жизни для осознанного 

правомерного поведения: 

выполнять про- 

 блемные  задания,  

индивидуальные  и  групповые  

проекты . 

 Формировать правовую 

культуру, готовность 

руководствовать- 

 ся нормами права. 

 Анализировать, обобщать, 

систематизировать и 

конкретизиро- 

 вать информацию из 

адаптированных источников о 

правовых 

 нормах, определяющих 

юридическую ответственность 

человека, 

 соотносить виды 

правонарушений и наказания 

Правоохрани- 

тельные орга- ны 

в Россий- ской 

Федера- ции 

(2 часа) 

Структура правоох- 

ранительных органов 

Российской Федера- 

ции . Функции право- 

охранительных орга- 

нов 

Осваивать и применять знания 

о правоохранительных органах, их 

роли в обеспечении безопасности 

личности, общества и государ- 

ства, в том числе защита от 

терроризма и экстремизма: 

называть правоохранительные 

органы и объяснять их функции . 
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Характеризовать роль 

правоохранительных органов в 

защите пра- вопорядка, 

обеспечении социальной 

стабильности и справедливо- 

  сти: формулировать 

соответствующие суждения и 

аргументы 

  в письменной и устной форме . 

  Извлекать социальную 

информацию по правовой 

тематике: преоб- 

  разовывать текстовую 

информацию о 

правоохранительных орга- 

  нах  в  таблицу  (схему) . Основы  

функциональной  грамотности:  чи- 

  тательская грамотность. 

  Использовать полученные 

знания о способах защиты прав 

челове- 

  ка: анализировать ситуации, 

связанные с защитой и 

реализацией 

  прав и свобод человека, и 

определять, в какой 

правоохранитель- 

  ный орган в каждом 

конкретном случае необходимо 

обратиться . 

  Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

цен- 

  ностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

це- 

  лом. 

  Самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления 

  информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными 

  схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями 

Защита проектов, итоговое повторение 
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8 КЛАСС (34 часа) 

 

Человек в экономических отношениях (20 часов) 

Экономика — Экономическая Осваивать и применять знания 

об основных проявлениях 

экономи- 

основа жизне- жизнь общества . По- ческой жизни общества: 

извлекать и интерпретировать 

информа- 

деятельности требности  и  ресурсы . цию из разных источников . 

человека Ограниченность ре- Характеризовать способы 

координации хозяйственной жизни 

в раз- 

(5 часов) сурсов .   Экономиче- личных экономических 

системах: описывать различные 

способы 

 ский выбор . Эконо- хозяйствования и 

формулировать основания для 

сравнения . 

 мическая система Определять и аргументировать 

с точки зрения социальных ценно- 

 и еѐ функции . Соб- стей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты 

обществен- 

 ственность . ной жизни, своѐ отношение к 

предпринимательству и развитию 

 Производство — собственного бизнеса: 

формулировать суждения на 

основе инфор- 

 источник экономиче- мации, предложенной 

учителем; выражать своѐ 

отношение к ре- 

 ских  благ . Факторы шениям людей в конкретных 

ситуациях . Основы 

функциональной 

 производства . грамотности: финансовая 

грамотность. 

 Трудовая деятель- Решать познавательные и 

практические задачи: 

анализировать ре- 

 ность . альные социальные ситуации 

для осуществления 

экономических 

 Предприниматель- действий на основе 

рационального выбора в условиях 

ограничен- 

 ство . Виды и формы ных ресурсов; исследовать 

несложные практические 

ситуации, 

 предприниматель- связанные с использованием 

различных способов повышения 
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эф- 

 ской  деятельности . фективности  производства . 

Основы  функциональной  грамотно- 

 Производительность сти: финансовая 

грамотность. 

 труда . Разделение Овладевать смысловым 

чтением: преобразовывать 

текстовую эко- 

 труда . номическую информацию в 

модели (таблицу, схему) . 

 Обмен . Деньги и их Приводить примеры 

организации эффективного 

производства на 

 функции . Торговля основе жизненных ситуаций: 

иллюстрировать действие 

факторов, 

 и еѐ формы влияющих  на  повышение  

производительности  труда . 

  Оценивать значение 

экономически рационального 

поведения ос- новных участников 

обмена: анализировать 

сложившиеся практи- ки и модели 

поведения . Основы 

функциональной грамотности: 

финансовая грамотность. 

Использовать полученные 

знания для объяснения социально-

эко- номической роли 

предпринимательства: описывать и 

раскрывать на примерах функции 

предпринимательства . 

Вносить коррективы в 

моделируемую экономическую 

деятель- ность на основе 

изменившихся ситуаций 

Рыночные от- Рыночная экономи- Осваивать и применять знания 

о рыночном хозяйстве как одном 

ношения ка .    Конкуренция . из способов организации 

экономической жизни: 

формулировать 

в экономике Спрос и предложе- собственное мнение о роли 

рыночного механизма и 

необходимости 

(5 часов) ние . Рыночное  равно- развития конкуренции для 

регулирования экономики . 
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 весие . Невидимая Использовать полученные 

знания для объяснения 

взаимосвязей 

 рука рынка . Много- рынка и конкуренции: 

высказывать обоснованные 

суждения 

 образие  рынков . о  влиянии  конкуренции  на  

функционирование  рынка . 

 Предприятие в эко- Приводить примеры 

использования способов 

повышения эффек- 

 номике . Издержки, тивности производства: 

иллюстрировать на основе 

социальных 

 выручка и прибыль . фактов  различные  способы  

повышения  его  эффективности . 

 Как повысить эффек- Оценивать поведение людей с 

точки зрения его экономической 

раци- 

 тивность производ- ональности: анализировать и 

оценивать с позиций 

экономических 

 ства . Заработная  пла- знаний сложившиеся практики 

и модели поведения производителя 

. 

 та и стимулирование Приобретать опыт 

использования знаний для выбора 

профессий 

 труда . Занятость и оценки собственных 

перспектив в профессиональной 

сфере: уста- 

 и безработица навливать преимущества  

профессионализма  и  его  

взаимосвязь с жизненным успехом . 

 

  Извлекать социальную 

информацию из адаптированных 

источни- ков и СМИ о тенденциях 

развития современной рыночной 

эконо- мики: выявлять 

соответствующие факты . 

Готовность к саморазвитию 

и личностному самоопределению. 

Искать и отбирать социальную 

информацию из различных 

источников в соответствии с 

познавательной задачей, систе- 

матизировать, 

интерпретировать и оценивать 

достоверность социальной 

информации, в том числе о 

 
7
3
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тенденциях развития со- 

временной рыночной экономики 

Финансовые Финансовый рынок Приводить примеры 

деятельности и проявления 

основных функ- 

отношения и посредники (банки, ций различных финансовых 

посредников: описывать ситуации 

де- 

в экономике страховые компании, ятельности финансовых 

посредников и их функции на 

основе 

(5 часов) кредитные союзы, предложенных   учителем   

источников  . 

 участники фондового Оценивать собственные 

поступки и поступки других 

участников 

 рынка) . Услуги фи- финансового рынка с точки 

зрения их экономической 

рациональ- 

 нансовых посредни- ности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и 

пред- 

 ков . Основные  типы принимательской 

деятельностью, для оценки рисков 

осуществле- 

 финансовых инстру- ния финансовых 

мошенничеств, применения 

недобросовестных 

 ментов: акции и об- практик): формулировать и 

представлять краткие выводы о 

спосо- 

 лигации . бах  эффективного  

использования  денежных  средств . 

Основы  функ- 

 Банковские услуги, циональной грамотности: 

финансовая грамотность. 

 предоставляемые Анализировать, обобщать, 

систематизировать, критически 

оцени- 

 гражданам (депозит, вать социальную информацию, 

включая экономико-статистиче- 

 кредит, платѐжная скую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных 

мате- 

 карта, денежные пе- риалов) и публикаций СМИ, 

соотносить еѐ с личным 
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социальным 

 реводы, обмен валю- опытом; формулировать 

выводы, подкрепляя их 

аргументами; вы- 

 ты) . Дистанционное полнять  задания  к  

предложенным  учителем  

фрагментам . 

 банковское обслужи- Приобретать опыт 

использования знаний основ 

финансовой гра- 

 вание . Страховые  ус- мотности для реализации 

защиты прав потребителя 

финансовых 

 луги . услуг: выражать собственное 

отношение к нарушению прав и 

не- 
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 Защита прав 

потре- бителя 

финансовых услуг 

добросовестному поведению 

участников финансового рынка . 

Осно- вы функциональной 

грамотности: финансовая 

грамотность. 

Осуществлять совместную 

деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной принад- лежности, на 

основе гуманистических 

ценностей, взаимопонима- ния 

между людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в 

парах и группах . 

Выявлять проблемы и 

выбирать различные подходы 

(способы) для принятия решений 

в жизненных и учебных 

ситуациях в це- лях защиты 

экономических интересов 

Домашнее 

хозяйство (3 часа) 

Экономические функ- 

ции домохозяйств . 

Потребление домаш- 

них хозяйств . 

Потребительские то- 

вары и товары дли- 

тельного пользова- ния 

. 

Источники доходов 

и расходов семьи . Се- 

мейный бюджет . 

Личный финансовый 

план . 

Способы и формы 

сбережений 

Использовать знания для  

объяснения  взаимосвязей  

экономиче- ских явлений: 

объяснять причины достижения 

(недостижения) ре- зультатов 

экономической деятельности . 

Приобретать опыт 

использования полученных знаний 

в практиче- ской повседневной 

жизни: анализировать потребление 

домашнего хозяйства, структуру 

семейного бюджета, выполнение 

граждан- ских обязанностей (в том 

числе по уплате налогов), 

собственные перспективы в 

профессиональной сфере в целях 

осознанного выбо- ра профессии; 

сопоставлять свои потребности и 

возможности . 

Основы функциональной 

грамотности: финансовая 

грамот- ность. 

Оценивать собственные 

поступки и поведение других 

людей с точ- ки зрения их 

экономической рациональности: 

давать оценку ра- циональному 

распределению семейных ресурсов 

. Основы функцио- нальной 
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грамотности: финансовая 

грамотность. 

 

  Решать познавательные и 

практические задачи, 

отражающие про- цессы 

формирования, накопления и 

инвестирования сбережений: 

формулировать и представлять 

краткие выводы о способах 

эффек- тивного использования 

денежных средств и различных 

форм сбе- режений . Основы 

функциональной грамотности: 

финансовая гра- мотность. 

Приобретать опыт составления 

простейших документов: состав- 

лять семейный бюджет, личный 

финансовый план, заявление, ре- 

зюме . Основы функциональной 

грамотности: финансовая гра- 

мотность. 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с реализаци- 

ей гражданами своих 

экономических интересов 

Экономиче- ские 

цели 

и функции го- 

сударства 

(2 часа) 

Экономические   цели и 

функции государ- ства . 

Налоги . 

Доходы и расходы 

государства . 

Государственный 

бюджет . 

Государственная бюд- 

жетная и денежно- 

кредитная политика 

Российской Федера- 

ции . 

Государственная по- 

литика по развитию 

конкуренции 

Осваивать и применять знания о 

роли государства в экономике, об 

основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной 

полити- ки Российской Федерации: 

описывать экономические цели 

и  функции  государства . 

Классифицировать (в том числе 

устанавливать существенный при- 

знак классификации) механизмы 

государственного регулирования 

экономики: составлять 

классификационную таблицу . 

Устанавливать и объяснять 

связи политических потрясений и 

со- циально-экономических 
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кризисов в государстве: описывать 

соци- альные ситуации и факты . 

Использовать знания для 

объяснения основных механизмов 

госу- дарственного регулирования 

экономики, в том числе 

государствен- ной политики по 

развитию конкуренции: 

высказывать обоснован- ные 

суждения о различных 

направлениях экономической 

полити- ки государства и еѐ 

влиянии на экономическую жизнь 

общества, 

о влиянии государственных 

решений на развитие конкуренции 

. Выявлять причинно-следственные 

связи при изучении экономи- ческих 

явлений и процессов 
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Человек в мире культуры (10 часов) 

Культура, еѐ Культура, еѐ много- Осваивать и применять знания 

о процессах и явлениях в 

духовной 

многообразие образие и формы . жизни: различать в 

предлагаемых ситуациях формы 

культуры, 

и формы Влияние духовной выявлять их описания в тексте, 

составлять опорные схемы 

(1 час) культуры на форми- и планы . 

 рование  личности . Классифицировать по разным 

признакам формы и виды 

культуры: 

 Современная моло- сопоставлять определѐнные 

примеры с указанными формами 

(ви- 

 дѐжная культура дами) культуры, составлять 

собственные модельные примеры 

раз- 

  личных видов культуры . 

  Сравнивать формы культуры: 

различать признаки разных форм 

  культуры в предлагаемых 

ситуациях и примерах . 

  Устанавливать и объяснять 

взаимосвязь развития духовной 

куль- 

  туры и формирования 

личности: описывать 

взаимовлияние раз- 

  личных форм культуры, 

современной молодѐжной 

культуры 

  и личностного развития 

личности . 

  Овладевать смысловым 

чтением текстов по проблемам 

развития 

  современной культуры: 

составлять план, преобразовывать 

тексто- 

  вую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и 

преобра- 

  зовывать предложенные 

модели в текст . Основы 

функциональной 

  грамотности: читательская 

грамотность. 

  Приобретать опыт 

осуществления совместной 
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деятельности при 

  изучении особенностей разных 

культур, национальных и религи- 

  озных ценностей: выявлять 

дефицит информации, данных, 

необ- 

  ходимых для решения 

поставленной задачи в процессе 

совместной 

  работы . Основы  

функциональной  грамотности:  

глобальные  ком- 

  петенции. 

  Содействовать 

формированию внутренней 

позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом. 

Способствовать осознанию 

ценности самостоятельности и 

ини- циативы. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи в 

про- цессе работы с кейсами 

(сравнивать несколько вариантов 

реше- ния, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных 

критериев) 

Наука и обра- Наука . Естественные Осваивать и применять знания 

о науке и образовании, о системе 

зование в Рос- и социально-гумани- образования в Российской 

Федерации: отбирать с заданных 

пози- 

сийской Феде- тарные науки . Роль ций приведѐнные в тексте 

описания . 

рации (4 часа) науки в развитии об- Сравнивать естественные и 

социально-гуманитарные науки: 

нахо- 

 щества . дить их сходство и различия в 

предлагаемых примерах . 

 Образование . Лич- Решать познавательные и 

практические задачи, касающиеся 

форм 

 ностная и обществен- и многообразия духовной 

культуры: анализировать 

жизненные си- 

 ная значимость обра- туации и принимать решения 

относительно осуществления кон- 

 зования в современ- кретных действий в области 
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науки, образования, 

самообразова- 

 ном обществе . ния . Основы  функциональной  

грамотности:  глобальные  компе- 

 Образование в Рос- тенции. 

 сийской  Федерации . Осуществлять поиск 

информации об ответственности 

современных 

 Самообразование   . учѐных в разных источниках: 

сопоставлять и обобщать информа- 

 Политика в сфере цию, представленную в разных 

формах (описательную, графиче- 

 культуры и образова- скую,   аудиовизуальную) . 

 ния в Российской Приводить примеры политики 

Российского государства в сфере 

 Федерации культуры и образования: 

отбирать соответствующие 

ситуации из 

  учебных текстов и СМИ . 

  Использовать полученные 

знания для объяснения роли 

  непрерывного образования: 

выполнять индивидуальные и 

группо- 

  вые  проекты . 

  Формировать мотивацию к 

целенаправленной социально 

значи- мой деятельности 

(получению образования). 

Выявлять причинно-

следственные связи, доказывая 

значение образования в условиях 

усложнения технологий в 

современном обществе. 

Самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по резуль- татам 

проведѐнного мини-исследования 

(работа со статисти- кой), 

владеть инструментами оценки 

достоверности получен- ных 

выводов и обобщений 

Роль религии Понятие  религии . Осваивать и применять знания 

о религии, мировых религиях: 

раз- 

в жизни обще- Роль религии в жиз- личать в предлагаемых 

ситуациях мировые религии, 

особенности 

ства ни человека и обще- религии  как  социального  

института . 

(2 часа) ства . Свобода совести Сравнивать мировые и 
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национальные религии: 

составлять сравни- 

 и свобода вероиспове- тельную  таблицу . 

 дания . Националь- Осуществлять поиск 

информации о религиозных 

объединениях 

 ные и мировые рели- в Российской Федерации в 

разных источниках информации: 

 гии . Религии и рели- сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в 

разных 

 гиозные объединения формах  (описательную,  

графическую,  аудиовизуальную) . 

 в Российской Федера- Оценивать собственные 

поступки, поведение людей в 

духовной 

 ции сфере жизни общества: 

выражать свою точку зрения, 

участвовать 

  в  дискуссии . Основы  

функциональной  грамотности:  

глобальные 

  компетенции. 

  Овладевать навыками работы 

с информацией: воспринимать 

  и создавать информационные 

тексты в различных форматах, 

  в том числе цифровых 

 

Роль искус- Что  такое  искусство . Осваивать и применять знания 

об искусстве и его видах: 

различать 

ства в жизни Виды  искусств . Роль в предлагаемых ситуациях 

объекты, относящиеся к разным 

видам 

человека искусства в жизни искусства . 

(2 часа) человека и общества Характеризовать искусство: 

отбирать в тексте значимые 

признаки 

  для  его  характеристики . 

  Сравнивать  виды  искусств:  

составлять  сравнительные  таблицы 

. 

  Осуществлять поиск 

информации о роли искусства в 

жизни чело- 

  века и общества в разных 

источниках информации: 

сопоставлять 

  и обобщать информацию, 

представленную в разных формах 
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(опи- 

  сательную,   графическую,   

аудио-визуальную)  . 

  Формировать готовность 

обучающихся к саморазвитию, 

само- 

  стоятельности в определении 

своего отношения к искусству 

  как форме общественного 

сознания. 

  Овладевать навыками работы 

с информацией: восприятием 

  и созданием информационных 

текстов в различных форматах, 

  в том числе цифровых 

Роль информа- Роль информации Осваивать и применять знания 

об информации как важном 

ции в совре- и информационных ресурсе современного 

общества: различать в 

предлагаемых ситуа- 

менном мире технологий в совре- циях объекты, относящиеся к 

разным видам информации . 

(1 час) менном  мире . Инфор- Характеризовать 

информационную культуру и 

информационную 

 мационная культура безопасность: находить в 

тексте признаки информационной 

куль- 

 и информационная туры,   информационной   

безопасности . 

 безопасность .   Прави- Приводить конкретные 

примеры правил информационной 

безопасно- 

 ла безопасного пове- сти: моделировать ситуации, 

отражающие их действие и 

значение . 

 дения в Интернете Определять и аргументировать 

с точки зрения социальных ценно- 

  стей и с опорой на 

обществоведческие знания и факты 

обществен- 

  ной жизни своѐ отношение к 

информационной культуре и 

инфор- 

  мационной безопасности, 

правилам безопасного поведения в 

Ин- 

  тернете: формулировать 

суждения на основе информации, 

  предложенной учителем; 

выражать своѐ отношение к 
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поступкам 

  людей в  конкретных  ситуациях 

. 

  Осуществлять поиск 

информации о видах 

мошенничества в Интер- нете: 

составлять алгоритм безопасного 

поведения в Интернете, со- 

поставляя и обобщая информацию, 

представленную в разных фор- мах 

(описательную, графическую, 

аудиовизуальную) . 

Использовать полученные 

знания для публичного 

представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной 

культуры: вы- ступать с 

сообщениями в соответствии с 

особенностями аудитории и 

регламентом . 

Содействовать формированию 

готовности обучающихся к само- 

развитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению. 

Овладевать навыками работы с 

информацией: выявлять дефи- 

цит информации, данных, 

необходимых для решения 

поставлен- ной задачи 

4 часа — защита проектов, итоговое повторение 

 

9 КЛАСС (34 часа) 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Человек в политическом измерении (6 часов) 

Политика Государство — поли- Осваивать и применять знания 

о государстве, его признаках 

и политиче- тическая организа- и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и 

демо- 

ская власть ция общества . При- кратических ценностях: 

отбирать с заданных позиций 

предъяв- 

(3 часа) знаки  государства . ленные  описания . 

Внутренняя и внеш- Характеризовать государство 

как социальный институт, роль 

госу- 

 няя политика . дарства в обществе на основе 

его функций, правовое 

государство, 
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 Форма  государства . принципы и признаки 

демократии, демократические 

ценности: 

 Монархия и респу- приводить описания на основе 

учебных текстов и межпредметных 

 блика — основные связей . 

 формы правления . Приводить примеры государств 

с различными формами правле- 

 Унитарное и федера- ния, государственно-

территориальным устройством и 

политиче- 

 тивное государствен- ским режимом; реализации 

функций государства на примере 

вну- 

 но-территориальное тренней и внешней политики 

России: отбирать соответствующие 

 устройство . Полити- факты, используя учебные 

тексты, межпредметные связи и 

инфор- 

 ческий режим и его мацию СМИ (по указанию 

учителя) . 

 виды . Демократия, Классифицировать 

современные государства по 

форме правления, 

 демократические государственно-

территориальному устройству и 

политическому ре- 

 ценности . жиму: составлять схему или 

таблицу, самостоятельно выделяя 

 Правовое государство признаки  классификации . 

 и гражданское обще- Сравнивать политическую 

власть с другими видами власти в 

обще- 

 ство стве; демократические и 

недемократические политические 

режи- 

мы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное 

  устройство, монархию и 

республику: указывать общее и 

особен- 

  ное . 
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  Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и 

государством; связи политических 

потря- сений и социально-

экономических кризисов в 

государстве: иссле- довать 

ситуации, предложенные учителем 

. 

Использовать полученные 

знания о государстве для 

объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского 

общества: формулировать 

суждения на основе социальных 

фактов . 

Овладевать смысловым 

чтением фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, 

учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью 

субъектов политики: 

преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему . 

Основы функциональной гра- 

мотности: читательская 

грамотность. 

Искать и извлекать 

информацию о сущности 

политики, о государ- стве и его 

роли в обществе: находить 

соответствующие факты в разных 

адаптированных источниках (в том 

числе учебных матери- алах) и 

публикациях СМИ с соблюдением 

правил информацион- ной 

безопасности при работе в 

Интернете . 

Анализировать и 

конкретизировать социальную 

информацию, со- держащуюся в 

Конституции Российской 

Федерации, о России как правовом 

государстве, о принципах 

демократии: формулировать 

выводы о народовластии в России, 

подкрепляя их аргументами . 

Способствовать осознанию 

российской гражданской 
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идентично- сти. 

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов 

(явлений), выявлять причинно-

следственные связи при изучении 

явлений и процессов 

 

Участие граж- 

дан в полити- ке 

(3 часа) 

Формы политическо- го 

участия . Выборы, 

референдум . 

Политические пар- 

тии, их роль в демо- 

кратическом обще- 

стве . Обществен- 

но-политические 

организации 

Осваивать и применять знания 

о конституционном статусе 

гражда- нина, формах участия 

граждан в политике, выборах и 

референду- ме, о политических 

партиях: отбирать с заданных 

позиций приве- дѐнные в учебном 

тексте описания . 

Приводить примеры 

политических партий и иных 

общественных объединений 

граждан, законного участия 

граждан в политике: от- бирать 

социальные факты из различных 

источников (СМИ, учеб- ных 

текстов) и определять 

организации и виды 

деятельности, которые 

обеспечивают законное участие 

гражданина в политиче- ской 

жизни государства . 

Классифицировать типы 

политических партий, типы 

обществен- но-политических 

организаций: составлять таблицу, 

устанавливать основания для 

классификации . 

Сравнивать формы 

политического участия 

(политическую партию и 
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общественно-политическое 

движение; выборы и референдум): 

выявлять общее и особенное . 

Использовать полученные 

знания для объяснения значения 

поли- тической деятельности в 

обществе; для осмысления личного 

соци- ального опыта при 

исполнении социальной роли 

избирателя, чле- на политической 

партии, участника общественно-

политического движения: 

формулировать суждения на 

основе конкретных жиз- ненных 

ситуаций . 

Определять и аргументировать 

с точки зрения социальных ценно- 

стей и правовых норм своѐ 

отношение к антиобщественному 

поли- тическому поведению: 

выражать своѐ отношение к 

поступкам лю- дей в конкретных 

ситуациях,  проявлять  

неприемлемость  всех форм 

антиобщественного поведения в 

политике . 

Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практи- ческие задачи, 

отражающие выполнение 

социальных ролей изби- рателя, 

члена политической партии, 

участника общественно-поли- 

тического движения: 

анализировать позиции 

участников, опреде- лять 

конструктивные модели поведения 

. 
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  Овладевать смысловым 

чтением фрагментов Конституции 

Россий- ской Федерации,  других  

нормативных  правовых  актов,  

учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, 

связанных с дея- тельностью 

субъектов политики: 

преобразовывать текстовую ин- 

формацию в таблицу или схему 

о функциях политических партий, 

формах участия граждан в 

политике . Основы функциональной 

грамотности, читательская 

грамотность. 

Искать и извлекать 

информацию о целях и функциях 

полити- ческих партий: 

проводить поиск и отбор 

информации из раз- личных 

адаптированных источников, 

предложенных учителем . 

Оценивать политическую 

деятельность различных субъектов 

поли- тики с точки зрения еѐ 

соответствия гуманистическим и 

демокра- тическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, 

отвечать на во- просы, 

участвовать в дискуссии . 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

цен- ностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом. Выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпрети- ровать 

информацию различных видов и 

форм представления; на- ходить 

сходные аргументы 

(подтверждающие или 

опровергаю- щие одну и ту же 

идею, версию) в различных 

информационных источниках 

Гражданин и государство (8 часов) 

Основы кон- 

ституционного 

строя Россий 

ской Федерации 

Россия — 

демократи- ческое 

федеративное 

правовое государство 

Осваивать и применять знания 

об основах конституционного 

строя Российской Федерации; 

основных направлениях 

внутренней поли- тики Российской 

Федерации, приоритетах 
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социальной политики: 

 с республиканской находить информацию в 

учебном тексте, дополнять 

учебный текст 

 формой правления . известными   фактами . 

 Россия — социальное 

государство . 

Характеризовать Россию как 

демократическое федеративное 

пра- 

  вовое государство с 

республиканской формой 

правления, как со- 

 Основные направле- циальное государство, как 

светское государство: приводить 

описа- 

 ния и приоритеты со- ния на основе Конституции 

Российской Федерации . 

 циальной политики Приводить примеры и 

моделировать ситуации в 

политической 

 Российского государ- сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением 

социальной 

 ства . Россия — свет- политики в Российской 

Федерации, политики в сфере 

культуры 

 ское государство и  образования . 

  Использовать полученные 

знания для характеристики роли 

Рос- 

  сийской Федерации в 

современном мире; для 

объяснения сущно- 

  сти проведения в отношении 

нашей страны международной 

поли- 

  тики «сдерживания»: 

приводить факты и аргументы на 

основе ма- 

  териалов СМИ . 

  С опорой на полученные 

знания, факты общественной 

жизни 

  и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с 

точки 

  зрения ценностей демократии и 

патриотизма своѐ отношение 

  к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, 

между- 

  народному терроризму, 
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политике «сдерживания» в 

отношени Рос- 

  сии: участвовать в обсуждении 

проблемы, готовить устное 

сообще- 

  ние, презентацию, отвечать на 

вопросы . 

  Решать познавательные и 

практические задачи, 

отражающие про- 

  цессы, явления и события в 

политической жизни Российской 

Фе- 

  дерации, в международных 

отношениях: анализировать 

позиции 

  участников, принимать 

решения относительно 

целесообразности 

  действий . 

  Искать и извлекать 

информацию об основных 

направлениях вну- 

  тренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших 

ор- 

  ганов государственной власти: 

находить соответствующие факты 

  в публикациях СМИ с 

соблюдением правил 

информационной безо- 

  пасности при работе в 

Интернете . 

 

  Анализировать и обобщать 

информацию Конституции 

Российской Федерации, 

фрагментов других нормативных 

актов, а также учеб- ную 

информацию, предложенную 

учителем, об основах конститу- 

ционного строя Российской 

Федерации, соотносить еѐ с 

собствен- ными знаниями о 

политике, формулировать выводы, 

заполнять та- блицу и составлять 

план . 

Способствовать осознанию 

российской гражданской 

идентичности. 

Использовать освоенные 

кл
ассы
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межпредметные понятия в 

учебной и познавательной 

практике. 

Выполнять работу с 

информацией: выбирать, 

анализировать, си- 

стематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления 

Высшие орга- 

ны государ- 

ственной власти 

в Рос- сийской 

Феде- рации 

(2 часа) 

Президент — глава 

государства Россий- 

ская Федерация . 

Федеральное 

Собра- ние Российской 

Фе- дерации: Государ- 

ственная Дума и Со- 

вет Федерации . 

Правительство Рос- 

сийской Федерации . 

Судебная система 

в Российской 

Федера- ции . 

Конституцион- ный 

Суд Российской 

Осваивать и применять знания 

об организации государственной 

власти в Российской Федерации, 

основных направлениях внутрен- 

ней политики Российской 

Федерации, включая основы 

политики Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции, 

в обе- спечении безопасности 

личности, общества и государства, 

в том числе защита от терроризма 

и экстремизма: извлекать и 

использо- вать информацию из 

фрагментов Конституции 

Российской Феде- рации, 

нормативных актов и учебных 

текстов . 

Характеризовать статус и 

полномочия Президента 

Российской Фе- дерации, 

особенности формирования и 

функции Государственной Думы и 

Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации: переводить 

текстовую информацию в 

схематическую, составлять 

таблицу на основе учебного текста 

или фрагментов Конституции 

Российской Федерации . 
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 Федерации . Верхов- 

ный Суд Российской 

Федерации . 

Государственное 

управление . Проти- 

водействие корруп- 

ции в Российской 

Федерации 

Приводить примеры и 

моделировать ситуации в 

политической сфере жизни 

общества, связанные с 

осуществлением правомочий 

высших органов государственной 

власти Российской Федерации: 

привлекать информацию СМИ и 

учебные материалы по указанию 

учителя . 

Классифицировать полномочия 

высших органов государственной 

власти Российской Федерации: 

переводить текстовую 

информацию в схему (таблицу) . 

Использовать полученные 

знания для объяснения 

необходимости противодействия 

коррупции: принимать участие в 

обсуждении проблемы, приводить 

аргументы, доказывающие 

необходимость этого 

противодействия . Функциональная 

грамотность. 

Овладевать смысловым 

чтением текстов 

обществоведческой тема- тики: 

преобразовывать текстовую 

информацию о системе высших 

органов государственной власти 

Российской Федерации и системе 

судов Российской Федерации в 

форму схемы, схематическую ин- 

формацию о системе высших 

органов государственной власти 

Рос- сийской Федерации в форму 

таблицы . Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. 

Использовать полученные 

знания о государстве Российская 

Феде- рация в практической 

учебной деятельности, в 

повседневной жиз- ни для 

осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

публично представлять 

результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, 

включая проектную 

деятельность) в соот- ветствии с 
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темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и 

регламентом: выполнять 

проблемные задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты . 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценност- ного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом. 

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки 

объектов (явлений) 

Государствен- Субъекты Россий- Осваивать и применять знания 

о государственно-территориальном 

но-территори- ской Федерации: ре- устройстве Российской 

Федерации: извлекать и 

интерпретировать 

альное устрой- спублика, край, об- информацию  из  разных  

источников . 

ство Россий- ласть, город феде- Приводить примеры и 

моделировать ситуации в 

политической 

ской рального значения, сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением 

правомочий 

Федерации автономная область, субъектов Федерации: находить 

соответствующие факты в предо- 

(2 часа) автономный  округ . ставленных учителем текстах и 

контекстных задачах . 

 Конституционный Сравнивать с опорой на 

Конституцию Российской 

Федерации пол- 

 статус субъектов Рос- номочия центральных органов 

государственной власти и 

субъектов 

 сийской  Федерации . Российской  Федерации:  

составлять  сравнительную  таблицу 

. 

 Местное самоуправ- Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи федерального центра 
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 ление и субъектов Российской 

Федерации: выявлять взаимосвязи 

на ос- 

  нове фрагментов Конституции 

Российской Федерации и учебных 

  материалов,   предложенных   

учителем  . 

  Овладевать смысловым 

чтением Конституции Российской 

Федера- 

  ции: используя фрагменты 

Конституции Российской 

Федерации, 

  показывать в виде тезисов 

(плана) целостность Российской 

Феде- 

  рации и разграничение 

полномочий между центром и 

субъектами 

  Федерации, сущность и 

функции местного самоуправления . 

Осно- 

  вы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность. 

  Искать и извлекать 

информацию о статусе субъекта 

Федерации, 

  в котором проживают 

обучающиеся: находить 

соответствующие 

  факты в публикациях СМИ с 

соблюдением правил 

информацион- 

  ной безопасности при работе в 

Интернете . 

  Систематизировать и 

конкретизировать информацию о 

субъектах 

  Российской Федерации и их 

правовом статусе, соотносить еѐ 

 

  с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, 

под крепляя их аргументами: 

называть виды субъектов 

Федерации 

и приводить их примеры, 

указывать особенности правового 

стату- са на примере субъекта 

Федерации, в котором проживают 
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обучаю- щиеся . 

Способствовать осознанию 

российской гражданской иден- 

тичности, освоению 

традиционных российских 

социокультур- ных и духовно-

нравственных ценностей. 

Применять различные 

методы, инструменты и запросы 

при по- иске и отборе 

информации или данных из 

источников с учѐтом 

предложенной учебной задачи и 

заданных критериев 

Конституция 

Российской 

Федерации о 

правовом ста- 

тусе человека и 

гражданина (2 

часа) 

Конституционный 

статус гражданина 

Российской Федера- 

ции . Гражданство 

Российской Федера- 

ции . Взаимосвязь 

конституционных прав, 

свобод и обя- 

занностей граждани- на 

Российской Феде- 

рации 

Осваивать и применять знания 

о конституционном статусе 

гражда- нина Российской 

Федерации, об основах политики в 

сфере обеспе- чения безопасности 

личности, общества и государства: 

называть элементы 

конституционного статуса человека 

и гражданина Рос- сийской 

Федерации. 

Классифицировать виды прав и 

свобод: составлять таблицу под ру- 

ководством учителя . 

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи между правами 

человека и гражданина и 

обязанностями граждан: 

участвовать в обсужде- нии 

проблемы, делать выводы и 

иллюстрировать их социальными 

фактами . 

Использовать полученные 

знания о конституционном статусе 

чело- века и гражданина 

Российской Федерации для 

осмысления соци- альной роли 

гражданина: формулировать 

суждения в устной или 

письменной форме . 

Овладевать смысловым 

чтением: используя фрагменты 

Конститу- ции Российской 

Федерации о гражданстве 

Российской Федерации и 

конституционном статусе человека 

и гражданина, составлять 
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  план (схему) . Основы 

функциональной грамотности: 

читатель- ская грамотность. 

Публично представлять 

результаты своей проектной 

деятельности по проблемам 

конституционного статуса 

человека и гражданина, гарантий и 

способов защиты его прав и свобод 

в соответствии с те- мой и 

ситуацией общения, 

особенностями аудитории и 

регламен- том: выполнять 

проектные задания . 

Осуществлять совместную 

деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной принад- лежности, на 

основе национальных ценностей 

современного рос- сийского 

общества: гуманистических и 

демократических ценно- стей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в 

парах и группах по указанию 

учителя, исследовательские 

проекты по проблемам кон- 

ституционного статуса человека и 

гражданина, гарантий и спосо- бов 

защиты его прав и свобод . Основы 

функциональной грамотно- сти: 

глобальные компетенции. 

Способствовать осознанию 

российской гражданской 

идентично- сти. 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценност- ного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом. 

Выявлять причинно-

следственные связи при изучении 

явлений и процессов. 

Выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретиро- вать информацию 

различных видов и форм 

представления 

Человек в системе социальных отношений (11 часов) 



427 

 
Социальные 

общности 

и группы (2 

часа) 

Социальная 

структу- ра общества . 

Много- образие 

социальных общностей 

и групп . Социальная 

мобиль- ность 

Осваивать и применять знания о 

социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах: 

выделять в социальной струк- туре 

общества социальные общности и 

группы, извлекать данные из 

разных источников, на их основе 

давать описания . 

Классифицировать социальные 

группы: определять их характери- 

стики по заданным основаниям и 

формулировать основания клас- 

сификации социальных групп . 

Характеризовать молодѐжь как 

социальную группу: приводить 

описания на основе учебных 

текстов, публикаций СМИ и 

Интер- нета . 

Объяснять причины 

существования разных социальных 

групп: извлекать и 

интерпретировать информацию из 

предоставленных учителем 

источников . 

Сравнивать виды социальной 

мобильности: приводить описания 

признаков и различных видов 

социальной мобильности . 

Извлекать информацию о 

социальной структуре российского 

обще- ства из предоставленных 

источников и преобразовывать еѐ 

из тек- ста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст: 

описывать на основе извлекаемых 

данных, заполнять таблицу, 

строить диаграмму . Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность. 

Формировать готовность к 

активному участию в жизни 

семьи, образовательной 

организации. 

Выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпрети- ровать информацию 

различных видов и форм 

представления 

Статусы и роли 

. Социализация 

Социальный статус 

человека в обществе . 

Осваивать и применять знания о 

социальных статусах, ролях и со- 
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личности . циализации личности, о важности 

семьи как базового социального 

института: выделять в 

предоставленной информации 

сведения, 

 

Семья и еѐ Социальные  роли . относящиеся к социальным 

статусам, ролям и социализации, 

со- 

функции Ролевой набор под- циальному институту семьи, 

раскрывать сущность процесса 

социа- 

(4 часа) ростка . лизации  личности . 

 Социализация лично- Приводить примеры различных 

социальных статусов: называть 

 сти . Роль семьи в со- позиции, определяющие статус 

личности, и иллюстрировать их на 

 циализации лично- основе  описаний  жизненных  

ситуаций . 

 сти . Приводить примеры социальных 

ролей: иллюстрировать ролевой 

 Функции семьи . Се- репертуар  личности  в  жизненных  

практиках . 

 мейные  ценности . Ос- Составлять на основе учебных 

текстов план: формулировать пун- 

 новные роли членов кты и подпункты плана, 

отражающие изученный материал 

о соци- 

 семьи альных параметрах и 

социализации личности . Основы 

функцио- 

  нальной грамотности: 

читательская грамотность. 

  Использовать полученные знания 

для осмысления личного соци- 

  ального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолет- 

  них социальных ролей: описывать 

основные социальные роли 

  старших подростков с опорой на 

ситуации личного опыта . 

  Характеризовать основные 

функции семьи в обществе: 

называть 

  их, раскрывать их особенности и 

конкретные проявления . 

  Анализировать и обобщать 

информацию из адаптированных 

  источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, 

  отражающую выполнение членами 
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семьи своих социальных ро- 

  лей: выделять сведения, 

относящиеся к теме, приводить 

сформу- 

  лированные суждения на основе 

соотнесения этой информации 

  с личным социальным опытом, 

оценивать собственные увлечения 

  в  контексте  возможностей  

личностного  развития . 

  Решать познавательные и 

практические задачи, 

отражающие ти- 

  пичные социальные 

взаимодействия: выполнять 

задания по анали- 

 

  зу ситуаций, связанных с 

семейными ценностями, 

различными способами разрешения 

семейных конфликтов . Основы 

функцио- нальной грамотности: 

глобальные компетенции. 

Формировать готовность к 

активному участию в жизни 

семьи. Формировать готовность 

к выполнению социальных ролей в 

об- ществе. 

Применять различные 

методы, инструменты и запросы 

при по- иске и отборе 

информации или данных из 

источников с учѐтом 

предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных 

текстах 

л
ассы

 
3
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Этносы и на- 

ции в совре- 

менном обще- 

стве . Социаль- 

ная политика 

Российского 

государства 

(3 часа) 

Этнос и нация . 

Рос- сия — 

многонацио- нальное 

государство . 

Этносы и нации 

в диалоге культур . 

Социальная полити- ка 

Российского госу- 

дарства . 

Социальные кон- 

фликты и пути их 

разрешения 

Осваивать и применять знания 

об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного 

человечества, диалоге культур: 

описы- вать взаимодействие людей 

и необходимость гармоничного 

сочета- ния общегосударственных 

и этнонациональных интересов в 

много- национальном и 

многоконфессиональном обществе 

. Основы функ- циональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Характеризовать основы 

социальной политики Российского 

госу- дарства: называть 

направления социальной 

политики, давать их краткие 

описания . 

Приводить примеры 

социальной политики Российского 

государ- ства: отбирать 

соответствующие ситуации из 

учебных текстов 

и СМИ . 

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных явлений 

и процессов: выявлять 

причины социальных различий и 

конфлик- тов, показывать 

возможные пути их разрешения . 

Извлекать информацию о 

межнациональных отношениях, их 

про- тиворечивом характере, об 

историческом единстве народов 

России из различных источников, 

публикаций СМИ и Интернета: 

читать информацию (в том числе 

статистическую), находить в ней 

ответы 
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  на поставленные вопросы, 

выделять основные аспекты 

информа- ции, включать 

полученные сведения в 

содержательный контекст, 

группировать найденную 

информацию для презентации в 

классе . Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамот- ность. 

Анализировать и критически 

оценивать современную 

информа- цию о социальных 

конфликтах из публикаций СМИ 

и Интернета: различать в 

информационных сообщениях 

факты и оценочные су- ждения . 

Аргументировать с опорой на 

факты общественной жизни и лич- 

ный социальный опыт своѐ 

отношение к разным этносам: 

выра- жать, обращаясь к 

жизненным ситуациям, уважение 

к предста- вителям разных этносов 

за вклад в развитие общества и 

друже- ственные отношения 

между народами . Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. 

Оценивать собственные 

поступки и поведение: оценивать 

собствен- ное отношение к людям 

других национальностей . Основы 

функци- ональной грамотности: 

глобальные компетенции. 

Осуществлять совместную 

деятельность с людьми другой 

нацио- нальной и религиозной 

принадлежности на основе 

взаимопонима- ния между людьми 

разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и 

группах . Основы функциональной 

грамотности: гло- бальные 

компетенции. 

Воспитывать уважение к 

традициям разных народов, 

прожива- ющих в нашей стране. 

Ставить себя на место 

другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого 
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Отклоняющее- ся 

поведение 

и здоровый образ 

жизни (2 часа) 

Отклоняющееся пове- 

дение . Опасность 

наркомании и алко- 

голизма для  человека 

и общества . Профи- 

лактика негативных 

отклонений  поведения 

. Социаль- ная и личная 

значи- мость здорового 

обра- за жизни 

Анализировать и обобщать 

текстовую и статистическую 

информа- цию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и 

негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ: представлять 

информацию в виде кратких 

выводов и обобщений . 

Использовать полученные знания 

для аргументированного объяс- 

нения социальной и личной 

значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества: формулировать 

суждения о последствиях 

нарушения здорового образа 

жизни, об опасных последствиях 

наркомании и алкоголиз- ма для 

человека и общества . 

Решать познавательные и 

практические задачи, касающиеся 

нега- тивных отклонений 

поведения и их профилактики: 

анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения 

относительно осущест- вления 

конкретных действий . 

Использовать полученные знания в 

практической деятельности: 

выстраивать собственную 

траекторию поведения с позиции 

здоро- вого образа жизни . 

Осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения: 

выра- жать собственное отношение 

к антиобщественным поступкам и 

их последствиям . 

Публично представлять 

результаты выполненного 

проекта. Формировать 

внутреннюю позицию личности как 

особого ценност- ного отношения 

к себе, окружающим людям: 

принятие ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

неприятие вредных привычек 

Человек в современном изменяющемся мире (5 часов) 
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Человек в со- 

временном из- 

меняющемся 

мире (5 часов) 

Информационное об- 

щество . Сущность 

глобализации . При- 

чины, проявления 

Осваивать и применять знания об 

информационном обществе: вы- 

являть в предлагаемых ситуациях 

признаки информационного об- 

щества, современные формы связи 

и коммуникации, особенности 

общения в виртуальном 

пространстве . 

 

 и последствия глоба- 

лизации, еѐ противо- 

речия . Глобальные 

проблемы и возмож- 

ности их решения . 

Экологическая ситуа- 

ция и способы еѐ 

улучшения . 

Молодѐжь — актив- 

ный участник обще- 

ственной жизни . 

Волонтѐрское дви- 

жение . 

Профессии настояще- 

го и будущего . Не- 

прерывное образова- 

ние и карьера . 

Здоровый образ жиз- ни 

. Социальная 

и личная значимость 

здорового образа 

жизни . Мода и спорт . 

Современные формы 

связи и коммуника- 

ции: как они измени- 

ли мир . Особенности 

общения в виртуаль- 

Характеризовать сущность 

информационного общества, 

глобализа- цию как важный 

общемировой интеграционный 

процесс: описы- вать, опираясь на 

учебные материалы и 

предоставленные учите- лем 

источники, проявления 

глобализации, еѐ положительные и 

от- рицательные последствия . 

Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Характеризовать здоровый образ 

жизни, устанавливать связь здо- 

ровья и спорта в жизни человека: 

использовать полученные зна- ния 

для объяснения (устного и 

письменного) важности здорового 

образа жизни . 

Приводить примеры глобальных 

проблем и возможных путей их 

решения: отбирать информацию о 

подходах к решению глобаль- 

ных проблем в указанных 

учителем источниках . Основы 

функцио- нальной грамотности: 

глобальные компетенции. 

Приводить конкретные примеры 

участия молодѐжи в обществен- 

ной жизни, влияния образования 

на возможности профессиональ- 

ного выбора и карьерного роста: 

находить соответствующие факты в 

предоставленных учителем 

текстах и иллюстрациях, 

привлекать собственный опыт . 

Сравнивать современные 

профессии: составлять «портрет» 

совре- менных профессий, 

устанавливать основания для 

сравнения, вы- делять требования к 

кл
ассы

 
9
5
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социальным и личностным 

характеристикам, которые 

необходимо учитывать при выборе 

профессии, заполнять 

сравнительную таблицу . 

Устанавливать и объяснять 

причины и последствия 

глобализации: исследовать 

социальные ситуации, составлять 

таблицу . Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

 ном пространстве . 

Перспективы разви- тия 

общества 

Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практи- ческие задачи, связанные с 

волонтѐрским движением; задачи, 

от- ражающие особенности 

коммуникации в виртуальном 

простран- стве: анализировать 

жизненные ситуации и принимать 

решения относительно 

осуществления конкретных 

действий . Основы функ- циональной 

грамотности: глобальные 

компетенции. 

Осуществлять смысловое чтение 

текстов (научно-популярных, пу- 

блицистических и др .) по 

проблемам современного общества, 

не- прерывного образования; 

выбора профессии: составлять на 

основе текстов план, 

преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему . 

Основы функциональной 

грамотности: читательская гра- 

мотность. 

Осуществлять поиск информации о 

роли непрерывного образова- ния в 

современном обществе в разных 

источниках информации: 

сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в 
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2.2.2.6.     География 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную) . 

Выявлять причинно-следственные 

связи при изучении личност- ной и 

социальной значимости здорового 

образа жизни. 

Применять различные методы, 

инструменты и запросы при по- 

иске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; выбирать, 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать ин- формацию 

различных видов и форм 

представления. 

Формировать готовность 

обучающихся к саморазвитию, 

само- стоятельности и 

личностному самоопределению 

4 часа — защита проектов, итоговое повторение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети "Интернет", для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьезной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 

происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в 

рамках учебного предмета "Окружающий мир". 

  

Содержание обучения географии в 7 классе. 

Главные закономерности природы Земли. 

Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность - и их географические следствия. Географическая зональность 

(природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению 

важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа "Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон". 

Литосфера и рельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. 

Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: "Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа", "Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте". 

Атмосфера и климаты Земли. 



437 

 
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их 

типы. Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты 

тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, 

особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), 

характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам 

года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 

территории. 

Практическая работа "Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме". 

Мировой океан - основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового 

океана. Теплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. 

Влияние теплых и холодных океанических течений на климат. Соленость поверхностных 

вод Мирового океана, ее измерение. Карта солености поверхностных вод Мирового 

океана. Географические закономерности изменения солености - зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 

речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения 

ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности ее пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: "Выявление закономерностей изменения солености поверхностных 

вод Мирового океана и распространения теплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков", "Сравнение двух океанов по плану с использованием 

нескольких источников географической информации". 

Человечество на земле. 

Численность населения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 

плотность населения. 

Практические работы: "Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам", "Определение и 

сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разным 

источникам". 

Страны и народы мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. 

Хозяйственная деятельность людей, основные ее виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. 

Практическая работа "Сравнение занятости населения двух стран по комплексным 

картам". 
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Материки и страны. 

Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида - 

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX - XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 

России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: "Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков", "Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе", "Сравнение особенностей климата 

Африки, Южной Америки и Австралии по плану", "Описание Австралии или одной из 

стран Африки или Южной Америки по географическим картам", "Объяснение 

особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки". 

Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: "Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии", "Объяснение 

климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, на 

примере умеренного климатического пляса", "Представление в виде таблицы 

информации о компонентах природы одной из природных зон на основе анализа 

нескольких источников информации", "Описание одной из стран Северной Америки или 

Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного 

образа страны и других)". 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный. союз охраны 

природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная - и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа "Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека". 

 

Содержание обучения географии в 8 классе. 

Географическое пространство России. 

История формирования и освоения территории России. 

История освоения и заселения территории современной России в XI - XVI вв. Расширение 

территории России в XVI - XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ 

России в XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа "Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 
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России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт". 

Географическое положение и границы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое 

положение России. Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее 

и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Время на территории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа "Определение различия во времени для разных городов 

России по карте часовых зон". 

Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 

территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы 

России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и 

состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России и 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. "Обозначение на контурной карте и сравнение границ 

федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения". 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа "Характеристика природно-ресурсного капитала своего 

края по картам и статистическим материалам". 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. 

Опасные геологические природные явления и их распространение по территории 

России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные 

формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: "Объяснение распространения по территории России 

опасных геологических явлений", "Объяснение особенностей рельефа своего края". 

Климат и климатические ресурсы. 
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Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения 

на климат России. Солнечная радиация и ее виды. Влияние на климат России 

подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, 

атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы 

России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические 

явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы: "Описание и прогнозирование погоды территории по 

карте погоды, "Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны", "Оценка 

влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения". 

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные 

явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: "Сравнение особенностей режима и характера течения 

двух рек России", "Объяснение распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны". 

Природно-хозяйственные зоны. 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира 

различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность 

их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы 

природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных 

природнохозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в 
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Красную книгу России. 

Практические работы: "Объяснение различий структуры высотной поясности в 

горных системах", "Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа нескольких источников информации". 

Население России. 

Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX - XXI вв. и факторы, 

определяющие ее. Переписи населения России. Естественное движение населения. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их 

географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое 

положение России. Основные меры современной демографической политики 

государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение 

населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная 

политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа "Определение по статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона". 

Территориальные особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. 

Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской 

Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских 

населенных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в 

жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская 

местность и современные тенденции сельского расселения. 

Народы и религии России. 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация 

народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. 

География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на 

территории России. 

Практическая работа "Построение картограммы "Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных округов Российской Федерации". 

Половой и возрастной состав населения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, ее определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Практическая работа "Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид". 

Человеческий капитал России. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 
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Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 

определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. 

Практическая работа "Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения". 

 

 

Содержание обучения географии в 9 классе. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства России. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое 

положение (ЭГП) России как фактор развития ее хозяйства. ВВП и ВРП как 

показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 

особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, 

основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. "Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года": цели, 

задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты 

Российской Федерации, выделяемые в "Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации" как "геостратегические территории". 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа "Определение влияния географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства". 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в 

мировой добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место 

России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций 

(атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

"Энергетической стратегии России на период до 2035 года". 

Практические работы: "Анализ статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных 

регионах", "Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельных регионах стран". 

Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

черных и цветных металлов. Особенности технологии производства черных и 

цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей 

металлургического комплекса. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения "Стратегии 

развития черной и цветной металлургии России до 2030 года". 

Машиностроительный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 
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машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. 

Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания 

экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения 

России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. "Выявление факторов, влияющих на себестоимость 

производства предприятий металлургического комплекса в различных регионах 

страны (по выбору)". 

Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

Место России в мировом производстве химической продукции. География 

важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность 

и охрана окружающей среды. Основные положения "Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года". 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения "Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года". 

Практическая работа "Анализ документов "Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года" и "Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года" с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса". 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, 

почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их 

площадь и структура. Растениеводство и животноводство: география основных 

отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 

промышленность и охрана окружающей среды. "Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года". Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК". 

Инфраструктурный комплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство - место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 
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транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности 

сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. "Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года. 

Федеральный проект "Информационная инфраструктура". 

Практические работы: "Анализ статистических данных с целью определения 

доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных 

различий", "Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края". 

Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. "Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года": основные 

положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в 

изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. "Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года" и государственные меры по 

переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа "Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей 

хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов". 

Регионы России. 

Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север 

России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; 

их внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение ЭГП двух географических районов страны 

по разным источникам информации", "Классификация субъектов Российской 

Федерации одного из географических районов России по уровню социально-

экономического развития на основе статистических данных". 

Восточный макрорегион России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации 

Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным 

критериям", "Выявление факторов размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)". 

Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
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Российской Федерации". 

Россия в современном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия России. 

 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: 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 для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой 

на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учетом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных закономерностях 

развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 

применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными 
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навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 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); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, 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 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 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. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учетом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 географической информации с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 

К концу 7 класса обучающийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом 
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характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры", 

"климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практикоориентированных 

задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического. 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
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территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

К концу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских ученых и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания 

об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна" 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха", 

"воздушные массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

различать понятия "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения"; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия 

"циклон", "антициклон", "атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды 

отдельных территорий с помощью карт погоды; 
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проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, 

характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать 

на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 

России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и областей, природно-

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить 

примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесенных в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", 

"миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", 

"основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок 

городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая 

сила", "безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

К концу 9 класса обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 

применять понятия "экономико-географическое положение", "состав хозяйства", 

"отраслевая, функциональная и территориальная структура", "условия и факторы 
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размещения производства", "отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор 

экономики", "территория опережающего развития", "себестоимость и рентабельность 

производства", "природно-ресурсный потенциал", "инфраструктурный комплекс", 

"рекреационное хозяйство", "инфраструктура", "сфера обслуживания", 

"агропромышленный комплекс", "химико-лесной комплекс", "машиностроительный 

комплекс", "металлургический комплекс", "ВИЭ", "ТЭК", для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее 

регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учетом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 

национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 
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страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

7 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 3 часа — резервное время) 

 

Тематическ
ие блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (24 часа) 

Тема 1. 

Географ

и- 

ческая 

оболочк

а (4 

часа) 

Географическая 

оболоч- ка: 

особенности  строения 

и свойства 

Целостность, 

зональность, 

ритмичность и их 

географические 

следствия Географиче- 

ская зональность (при- 

родные зоны) и 

высотная поясность 

Современные 

исследования по 

сохране- нию 

важнейших биотопов 

Земли  

Практическая работа 

1 Выявление 

проявления широтной 

зональности 

по картам 

природных зон  

Называть границы, строение и свойства 

(целостность, зональ- ность, 

ритмичность) географической оболочки; 

различать изученные процессы и 

явления, происходящие в 

географической оболочке; 

распознавать проявление изученных 

географических явлений являющиеся 

отражением таких свойств 

географической оболочки, как 

зональность (азональность), 

ритмичность 

и целостность; 

выявлять проявления широтной 

зональности по картам 

природных зон (при выполнении 

практической работы 

№ 1); 

сравнивать структуру высотных поясов 

горных систем с целью выявления 

зависимости от их географического 

положения 

и абсолютной высоты; 

описывать по физической карте 

полушарий, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных 

географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-

ориентированных задач  

Тема 2. 

Литосфе

ра 

История Земли как 

планеты 

Литосферные 

Описывать по физической карте 

мира, физической карте России, 

карте океанов, глобусу 

местоположение крупных 

 
 

6
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и рельеф плиты и их движение  форм рельефа для решения учебных и 

(или) практико-ориен- 
Земли Материки, океаны тированных задач; 
(6 часов) и части света 

Сейсмиче- 
ские пояса Земли  

описывать закономерности изменения в 
пространстве круп- 
ных форм рельефа суши и Мирового 
океана на основе анализа 

 Формирование 
современ- 

физической карты и карт строения 
земной коры (при выпол- 

 ного рельефа Земли  нении практической работы № 1); 

 Внешние и 
внутренние 

объяснять пространственное 
распространение землетрясений 

 процессы 
рельефообразо- 

и современного вулканизма (при 
выполнении практической 

 вания Полезные 
ископа- 

работы № 2); 

 емые  устанавливать (используя карты атласа) 
взаимосвязи между 

 Практические работы движением литосферных плит и 
размещением крупных форм 

 1 Анализ физической рельефа; 

 карты и карты 
строения 

объяснять образование крупных форм 
рельефа Земли одновре- 

 земной коры с целью менным действием внутренних и 
внешних сил рельефообразо- 

 выявления 
закономерно- 

вания; 

 стей распространения называть особенности географических 
процессов на границах 

 крупных форм рельефа  литосферных плит с учѐтом характера 
взаимодействия и типа 

 2 Объяснение 
вулканиче- 

земной коры; 

 ских или 
сейсмических 

классифицировать силы 
рельефообразования по источникам 

 событий, о которых энергии, за счѐт которых они действуют; 

 говорится в тексте  приводить примеры полезных 
ископаемых разного происхож- 

  дения; 

  находить аргументы, подтверждающие 
и/или опровергающие 

  разные точки зрения об истории Земли 
как планеты в различ- 

  ных источниках географической 
информации; 

  формулировать гипотезы о появлении 
новых океанов на 

  Земле, расколе крупных литосферных 
плит на основе самосто- 

  ятельно выбранных источников 
информации; 

  формулировать суждения, выражать 
свою точку зрения; 

  сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участни- ков, 

обнаруживать различие и сходство 
позиций в процессе организованной 

учителем дискуссии: сравнение 
вероятности землетрясений на разных 

территориях Земли на основе анализа 
географических карт с учѐтом 

распространения сейсмических поясов  

Тема 3. Закономерности 
распре- 

Описывать закономерности изменений в 
пространстве поясов 

Атмосфера деления температуры атмосферного давления и 
климатических поясов; 
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и климаты воздуха  

Закономерности 
определять климатические 
характеристики территории 

Земли распределения 
атмосфер- 

по климатической карте; 

(8 часов) ных осадков Пояса 
атмосферного давления 

классифицировать типы климата по 
заданным показателям; 
классифицировать воздушные массы 
Земли; 

 на Земле Воздушные объяснять образование тропических 
муссонов, пассатов 

 массы, их типы 
Преоб- 

тропических широт, западных ветров; 

 ладающие ветры — 
тро- 

применять понятия «воздушные 
массы», «муссоны», «пасса- 

 пические 
(экваториаль- 

ты», «западные ветры», 
«климатообразующий фактор» для 

 ные) муссоны, пассаты решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

 тропических широт, описывать климат территории по 
климатической карте 

 западные ветры Разно- и климатограмме (при выполнении 
практической работы 

 образие климата на № 1); 

 Земле 
Климатообразую- 

сравнивать годовой ход температуры 
воздуха по сезонам года 

 щие факторы: 
географи- 

в Северном и Южном полушариях на 
основе статистических 

 ческое положение, данных; 

 океанические течения, объяснять влияние 
климатообразующих факторов на 
клима- 

 особенности 
циркуляции 

тические особенности территории; 

 атмосферы (типы 
воздуш- ных масс и 
преобладаю- щие 

ветры), характера 

подстилающей 
поверхно- сти и 

рельефа террито- рии 
Характеристика 

основных и 
переходных 

климатических 
поясов Земли 

Влияние клима- 

тических условий на 
жизнь людей 

Влияние современной 
хозяйствен- ной 

деятельности людей 
на климат Земли Гло- 

бальные изменения 
кли- мата и 

различные точки 

зрения на их 
причины Карты 

климатических 
поясов, 

климатические 
карты, карты 

характеризовать воздушные массы 

Земли, основные и пере- ходные 

климатические пояса Земли; 

приводить примеры влияния 
климатических условий на жизнь 

людей; 

приводить примеры влияния 

деятельности человеческого общества на 

климат Земли; 

на основе анализа информации, заранее 

самостоятельно отобранной или 
предложенной учителем, выявлять 

признаки глобальных изменений климата 

на Земле; 

выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых 

фактах, дефицит географической 

информации, необходимой для 

подтверждения или опровержения 

происходящих измене- ниях климата 

на Земле, и различные точки зрения 

на их причины; 

выражать свою точку зрения на 

существование глобальных 

климатических изменений, 
соотношение роли хозяйственной 

деятельности человека и природных 
процессов в изменениях климата; 
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атмосфер- ных 

осадков по сезонам 

года Климатограмма 
как графическая 

форма отра- жения 
климатических 

особенностей 
территории 

Практическая работа 

1 Описание климата 

территории по 

климати- ческой 

карте и климато- 

грамме 

необходимость принятия срочных мер 

для сокраще- ния воздействия 

хозяйственной деятельности 
человеческого общества на 

глобальное изменение климата  

Тема 4. Мировой океан и его Описывать по физической карте мира, 
карте океанов, глобусу 

Мировой части Тихий, 
Атлантиче- 

географическое положение океанов 
Земли для решения 

океан — ский, Индийский и учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

основная Северный Ледовитый 
оке- 

сравнивать температуру и солѐность 
поверхностных вод 

часть аны Южный океан Мирового океана на разных широтах с 
использованием 

гидросферы и проблема выделения различных источников географической 
информации 

(6 часов) его как 
самостоятельной 
части Мирового океана  

(при выполнении практической работы 
№ 1); 
различать океанические течения; 

 Тѐплые и холодные выявлять закономерности изменения 
солѐности, распростране- 

 океанические течения  ния тѐплых и холодных течений у 
западных и восточных 

 Система океанических побережий материков по физической 
карте мира (при выпол- 

 течений Влияние 
тѐплых 

нении практической работы № 1); 

 и холодных 
океанических 

сравнивать океаны (при выполнении 
практической работы 

 течений на климат  № 2); 

 Солѐность 
поверхностных 

устанавливать причинно-следственные 
связи между простран- 

 вод Мирового океана, ственным распространением жизни в 
Мировом океане и свой- 

 еѐ измерение Карта ствами океанических вод; 

 солѐности 
поверхностных 

описывать местоположение основных 
районов рыболовства 

 вод Мирового океана  в Мировом океане; 

 Географические 
законо- 

выявлять и характеризовать 
существенные признаки океанов 

 мерности изменения 
солѐ- 

как частей Мирового океана; 

 ности — зависимость объяснять закономерности изменения 
температуры, солѐности 

 
6
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 от соотношения 

количе- 
и органического мира Мирового океана с 
географической 

 ства атмосферных 
осад- 

широтой и с глубиной на основе анализа 
различных источни- 

 ков и испарения, 
опрес- 

ков географической информации; 

 няющего влияния реч- выбирать, анализировать, и 
интерпретировать географическую 

ных вод и вод 
ледников  

информацию о таянии льдов Северного 
Ледовитого океана 

Образование льдов и изменении средней температуры его 
поверхностных вод; 

в Мировом океане  влиянии этих процессов на природные 
комплексы прибреж- 

Изменения 
ледовитости 

ных территорий и акваторий; на 
возможности хозяйственной 

и уровня Мирового деятельности человека в океане; 
океана, их причины прогнозировать изменение уровня 

Мирового океана и выдви- 
и следствия Жизнь гать гипотезы о возможных проблемах, 

связанных с этим 
в океане, 
закономерности 

процессом (при сохранении 
современных тенденций глобаль- 

еѐ пространственного ных климатических изменений); 
распространения 
Основ- 

формулировать гипотезу об истинности 
собственных суждений 

ные районы 
рыболовства  

и суждений других, аргументируя свою 
позицию; 

Экологические 
проблемы 

приводить аргументы за или против 
выделения Южного 

Мирового океана  океана как самостоятельной части 
Мирового океана; формули- 

Практические работы: ровать и высказывать свою точку 
зрения о выделении Южно- 

1 Выявление 
закономер- 

го океана и определении его границ; 

ностей изменения 
солѐно- 

принимать цель совместной 
деятельности при выполнении 

сти поверхностных вод учебного географического проекта о 
загрязнении Мирового 

Мирового океана и океана, коллективно строить действия 
по еѐ достижению 

распространения 
тѐплых 

представлять результат выполненного 
проекта; сравнивать 

и холодных течений результаты выполнения учебного 
географического проекта 

у западных с задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение 

и восточных 
побережий 

результатов, разделять сферу 
ответственности; 

материков  объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 

2 Сравнение двух 
океа- 

деятельности, давать оценку 
приобретѐнному опыту; оцени- 

нов по предложенному вать соответствие результата цели  
учителем плану с 
исполь-  

зованием нескольких  
источников 
географиче-  

ской информации  

Раздел 2. Человечество на Земле (7 часов) 

Тема 1. Заселение Земли 
челове- 

Различать и сравнивать численность 
населения крупных стран 

Численност
ь 

ком Современная чис- мира; 

населения ленность населения 
мира  

сравнивать плотность населения 
различных территорий; 

(3 часа) Изменение численности 
населения во времени  

применять понятие «плотность 
населения» для решения 
учебных и практических задач; 

 Методы определения характеризовать этапы освоения и 
заселения отдельных 

 численности населения, территорий Земли человеком; 

 
7
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 переписи населения  объяснять особенности адаптации 

человека к разным природ- 
 Факторы, влияющие ным условиям; 

 на рост численности различать городские и сельские 
поселения, устанавливать их 

 населения Размещение отличительные признаки; 

 и плотность населения  приводить примеры крупнейших 
городов мира; 

 Практические работы называть и показывать на карте 
крупнейшие города мира; 

 1 Определение, сравне- использовать знания о населении 
материков и стран для 

 ние темпов изменения решения различных учебных и 
практико-ориентированных 

 численности населения задач; 

 отдельных регионов 
мира 

находить в различных источниках, 
интерпретировать и ис- 

 по статистическим пользовать информацию, необходимую 
для определения 

 материалам изменения численности населения во 
времени; представлять 

 2 Определение и 
сравне- 

информацию в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм; 

 ние различий в 
численно- 

анализировать диаграммы изменения 
численности населения 

 сти, плотности 
населения 

во времени с целью определения 
темпов изменения численно- 

 отдельных стран по сти населения Земли (при выполнении 
практической работы 

 разным источникам № 1); 

  использовать различные источники 

информации для характе- ристики 

этапов освоения и заселения 

отдельных территорий Земли; 

сравнивать численность населения 

городов по различным источникам 

информации; 

устанавливать причины и следствия 

изменения численности населения, 

строить логическое рассуждение и 

обобщение при анализе карт и 

диаграмм; 

сравнивать различные прогнозы 

изменения численности 
населения Земли; 
при выполнении практической работы 
№ 1 обмениваться 
с партнѐром важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и 

сходство  позиций; сравнивать 

результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена 

команды 
в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности  
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Тема 2. 
Страны 
и 

народы 

мира 
(4 часа) 

Народы и религии 

мира Этнический 

состав населения мира 

Языковая 

классификация 

народов мира 

Мировые 

и национальные 
религии География 

мировых религий 
Хозяйственная 

деятельность людей, 
основные еѐ виды: 

сельское хозяйство, 

промышленность, 
сфера 

Проводить языковую 

классификацию народов мира, 

применять понятия «народ», 

«этнос», «языковая семья», 

«раса», «религия», «мировые 

религии» для решения учебных и 
практических задач; 

приводить примеры мировых и 

национальных религий; различать 

основные виды хозяйственной 

деятельности людей на различных 

территориях; 

применять понятия «хозяйственная 
деятельность», «хозяй- ство», 

«экономика» для решения учебных 

и практических задач; 

описывать по карте положение и 

взаиморасположение геогра- фических 

объектов; 

Тематичес
кие блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 услуг Их влияние на 

природные комплексы 

Города и сельские 

поселе- ния Культурно-

историче- ские регионы 

мира Комплексные 

карты Многообразие 

стран, 

их основные типы 

Профессия менеджер в 

сфере туризма, 

экскурсо- вод  

Практическая 

работа 1 Сравнение 

занятий населения 

двух стран по 

комплексным 

картам 

определять страны по их 

существенным признакам; 

сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйственной 

деятельности отдельных стран; 

оценивать последствия изменений 

компонентов природы в 

результате хозяйственной 

деятельности человека; 

интегрировать и интерпретировать 

информацию об особенно- стях 

природы, населения и его 

хозяйственной деятельности разных 

стран, представленной в одном или 

нескольких источ- никах для решения 

различных учебных и практико-

ориенти- рованных задач; 

находить, анализировать и 

интерпретировать статистическую 

информацию (таблицы, диаграммы, 

графики), необходимую для 

определения и сравнения 

численности и плотности населения 

(при выполнении практической 

работы № 1)  

Раздел 3. Материки и страны (34 часа) 
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Тема 1. 

Южные 

матери

ки (14 

часов) 

Африка 

Австралия и 

Океания Южная 

Америка Антарктида 

История открытия  

Описывать по географическим картам 

и глобусу местоположе- ние 

изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 Географическое 
положе- ние Основные 

черты рельефа, климата 
и вну- тренних вод и 

определяю- щие их 

факторы Зональ- ные и 
азональные природные 

комплексы Население 
Политическая карта 

Крупнейшие по 
территории и численно- 

сти населения страны 
Изменение природы 

под влиянием 

хозяйственной 
деятельности человека 

Антарктида — уникаль- 
ный материк на Земле 

Освоение человеком 
Антарктиды Цели 

международных 
исследо- ваний 

материка в XX— XXI 

вв Современные 
исследования в 

Антаркти- де Роль 
России в откры- тиях и 

исследованиях ледового 
континента 

Практические работы 

1 Сравнение 

географиче- ского 

положения двух 

(любых) южных 

матери- ков  

называть имена первооткрывателей 

и исследователей матери- ков, 

показывать маршруты их 

путешествий; 

сравнивать географическое 

положение материков (при выпол- 
нении практической работы № 1); 

выявлять влияние 

климатообразующих факторов на 

климат южных материков, в том 

числе и влияние географического 

положения и океанических 

течений; 

объяснять особенности климата 
экваториального климатиче- ского 

пояса (при выполнении 
практической работы № 2); 

выявлять особенности климата, 
рельефа и внутренних вод южных 

материков и объяснять взаимосвязи 

между ними; сравнивать высотную 
поясность горных систем южных 

материков и объяснять их 
различие; 

сравнивать особенности климата 

материков (при выполнении 

практической работы № 3); 

описывать по географическим 

картам страну (при выполнении 
практической работы № 4); 

использовать знания о населении 

материков и стран и взаи- 

мосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями; 

приводить примеры географических 
объектов, процессов и явле- ний, 

характеризующих природу, 
население южных материков, виды 

хозяйственной деятельности на их 
территории (исключая Антарктиду) 

с использованием карт различного 

содержания выявление природных, 
исторических и экономических 

при- чин размещения населения 
части материка (при выполнении 
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практической работы № 5); 

находить в тексте аргументы, 
подтверждающие особенности 
природы, материков или 
ихотдельных территорий, населения 
или хозяйственной деятельности); 

 

 2 Объяснение годового находить, извлекать и использовать 
информацию из различ- 

хода температур и ных источников, необходимую для 
объяснения особенностей 

режима выпадения природы, населения и хозяйства 
отдельных территорий 

атмосферных осадков южных материков; находить и 
использовать информацию 

в экваториальном 
клима- 

нескольких источников, 
систематизировать географическую 

тическом поясе информацию в виде презентации; 
3 Сравнение особенно- планировать организацию 

совместной работы, распределять 
стей климата Африки, роли, принимать цель совместной 

деятельности; публично 
Южной Америки и представлять результаты 

выполненного исследования 
Австралии по плану  (при групповом выполнении 

практических работ и презента- 
4 Описание Австралии ций); 
или одной из стран объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов 
Африки или Южной деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; оцени- 
Америки по географиче- вать соответствие результата цели  
ским картам   
5 Объяснение особенно-  
стей размещения 
населе-  
ния Австралии или  
одной из стран Африки  
или Южной Америки   

Тема 2. Северная Америка  Описывать по карте положение и 
взаиморасположение Север- 

Северные Евразия История 
откры- 

ной Америки и Евразии: показывать 
на карте и обозначать 

материки тия и освоения Геогра- на контурной карте крайние точки 
материков и элементы их 

(15 часов) фическое положение  береговой линии; 
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Основные черты 
рельефа, 

называть имена первооткрывателей и 
исследователей Северной 

 

 климата и внутренних Америки и Евразии, показывать 
маршруты их путешествий; 

 вод и 

определяющие их 

факторы 

Зональные 

и азональные 

природные 
комплексы 

Население 
Политическая 

карта Крупнейшие 

по террито- рии и 
численности 

населения страны 
Изменение 

природы 

под влиянием 

хозяй- ственной 
деятельности 

человека 

Практические 

работы 1 

Объяснение 
распро- 

странения зон 

современ- ного 

вулканизма и 

земле- трясений на 

территории 

Северной Америки 
и Евразии  
2 Объяснение 

климати- ческих 

различий террито- 

рий, находящихся 

на одной 

географической 

широте, на примере 

умеренного 

климатиче- ского 

пляса  

3 Представление в 
виде таблицы 

информации 

о компонентах 

природы одной из 

природных зон 

сравнивать особенности рельефа, 

климата, внутренних вод, 

природных зон Северной Америки и 

Евразии (в том числе при 

выполнении практических работ № 

1, 3); 
классифицировать климаты Северной 
Америки и Евразии 
на основе анализа климатических 

диаграмм (климатограмм); 

объяснять климатические различия 

территорий умеренного 

климатического пояса, 

находящихся на одной широте 
(при выполнении практической 
работы № 2); 
выявлять особенности климата, 

рельефа и внутренних вод северных 

материков и объяснять взаимосвязи 

между ними; составлять 

комплексное географическое 

описание страны по плану с 

использованием различных 

источников информации (при 

выполнении практической работы 

№ 4); 
сравнивать страны по заданным 
показателям; 
выбирать источники географической 

информации), необходи- мые для 

изучения особенностей природы, 

населения и хозяй- ства Северной 

Америки и Евразии (при выполнении 

практиче- ских работ № 1, 4)  

 

 
7
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 на основе 

анализа не- 

скольких 

источников 

информации  

4  Описание одной 

из стран Северной 
Америки или 

Евразии в форме 
пре- зентации (с 

целью привлечения 
туристов, создания 

положительного 

образа страны и т д 
)  

 

Тема 3. Влияние 
закономерно- 

Приводить примеры влияния 
закономерностей географиче- 

Взаимо- стей географической ской оболочки на жизнь и 
деятельность людей; 

действие оболочки на жизнь приводить примеры развития 
природоохранной деятельности 

природы и деятельность 
людей  

на современном этапе; 

и общества Особенности 
взаимодей- 

приводить примеры взаимодействия 
природы и общества, 

(5 часов) ствия человека и 
приро- 
ды на разных 
материках  

объектов природного и культурного 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в пределах отдельных 
территорий; 

 Необходимость 
междуна- 

распознавать проявления глобальных 
проблем человечества 

 родного 
сотрудничества 

(экологическая, сырьевая, 
энергетическая, преодоления 

 в использовании 
природы 

отсталости стран, 
продовольственная) на локальном и 
регио- 

 и еѐ охраны 
Развитие 

нальном уровнях и приводить 
примеры международного 

 природоохранной 
дея- 

сотрудничества по их преодолению; 

 тельности на 
современ- 

характеризовать изменения 
компонентов природы на террито- 

 ном этапе 
(Международ- 

рии одной из стран мира в результате 
деятельности человека 

 ный союз охраны 
приро- 

(при выполнении практической 
работы №1); 

 ды, Международная формулировать оценочные суждения 
о последствиях измене- 

гидрографическая 
орга- 

ний компонентов природы в 
результате деятельности челове- 

низация, ЮНЕСКО ка с использованием разных 
источников географической 

и др ) Глобальные информации; 
проблемы 
человечества: 

анализировать различные источники 
информации для 

экологическая, 
сырьевая, 

характеристики изменений 
компонентов природы на терри- 

энергетическая, 
преодо- 

тории одной из стран мира в 
результате деятельности 

ления отсталости 
стран, 

человека; 

продовольственная 
— 

самостоятельно находить источники 
информации и анализи- 

и международные 
усилия 

ровать информацию, необходимую 
для оценки взаимодей- 

по их преодолению  ствия природы и общества в пределах 
отдельных террито- 

Программа ООН и рий; 
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цели 
устойчивого 
развития  

находить  аргументы,  
подтверждающие  необходимость 

Всемирное наследие международного сотрудничества в 
использовании природы 

ЮНЕСКО: 
природные 

и еѐ охраны с учѐтом 
закономерностей географической 

и культурные 
объекты  

оболочки; 

Практическая работа самостоятельно составить план 
решения учебной географиче- 

1 Характеристика ской задачи; 
изменений 
компонентов 

выявлять причинно-следственные 
связи между уровнем 

природы на 
территории 

социально-экономического развития 
страны и возможностя- 

одной из стран мира ми еѐ участия в международном 
решении глобальных 

в результате 
деятельно- 

проблем и преодолению их 
проявления на еѐ территории; 

сти человека формулировать собственную точку 
зрения на утверждение 

 «если на территории страны 
глобальная проблема не прояв- 

 ляется, эта страна может не 
принимать участие в междуна- 

 родных усилиях по еѐ решению» и 
привести аргументы, 

 подтверждающие еѐ  

 

 

8 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 6 часов — резервное время) 

 

Тематическ
ие блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Географическое пространство России (11 часов) 

Тема 1. История освоения и 
засе- 

Характеризовать основные этапы 
истории формирования 

История ления территории 
совре- 

и изучения территории России; 

формиро- менной России в XI— находить в различных источниках 
информации (включая 

вания и 
осво- 

XVI вв Расширение интернет-ресурсы) факты, 
позволяющие определить вклад 

ения 
террито- 

территории России российских учѐных и 
путешественников в освоение 
террито- 

рии России в XVI—XIX вв Русские рии России; 
(2 часа) первопроходцы 

Измене- 
ния внешних границ 

анализировать географическую 
информацию, представленную 
в картографической форме и 
систематизировать еѐ в таблице 

 России в ХХ в 
Воссоеди- 

(при выполнении практической 
работы № 1)  

 нение Крыма с Россией   

 Практическая работа  

 1 Представление в виде  

 таблицы сведений об  

 изменении границ 
России 

 

 на разных 
исторических 

 

 этапах на основе 
анализа 

 

 географических карт  

 
7
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Тема 2. Государственная 

террито- 
Показывать на карте и (или) 
обозначать на контурной карте 

Географи- рия России Территори- крайние точки и элементы 
береговой линии России; 

ческое альные воды Государ- оценивать влияние географического 
положения регионов 

положение ственная граница 
России  

России на особенности природы, 
жизнь и хозяйственную 

и границы Морские и сухопутные деятельность населения; 

России 
(4 часа) 

границы, воздушное 
пространство, 
континен- тальный 
шельф и исклю- 
чительная 
экономическая зона 
Российской Федера- 
ции Географическое 
положение России 
Виды географического 
положе- ния  Страны-
соседи России 
Ближнее и даль- нее 
зарубежье Моря, 
омывающие 
территорию России  

сравнивать по картам 
географическое положение 
России с географическим 
положением других государств; 
различать понятия 
«государственная территория», 
«исключи- тельная экономическая 
зона», «континентальный шельф 
России»; 
различать макрорегионы России: 
Западный (Европейская часть) и 
Восточный (Азиатская часть); их 
границы и состав; называть 
пограничные с Россией страны; 
использовать знания о 
государственной территории и 
исклю- чительной экономической 
зоне, континентальном шельфе 
России для решения практико-
ориентированных задач; 
находить, извлекать и 
использовать информацию из 
различ- ных источников 
географической информации для 
решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач: 
характеризовать географическое 
положение России  

Тема 3. 
Время 
на 
террито- 
рии 
России (2 
часа) 

Россия на карте 
часовых поясов мира 
Карта часо- вых зон 
России Местное, 
поясное и зональное 
время:  роль  в  
хозяйстве и жизни 
людей Практическая 

работа 
1 Определение 
различия во времени 
для разных городов 
России по карте 
часовых зон 

Использовать знания о поясном и 
зональном времени в том числе 
для решения практико-
ориентированных задач 
(при выполнении практической 
работы № 1); самостоятельно 
составлять алгоритм решения 
расчѐтных географических 
задач; 
формулировать суждения, выражать 
свою точку зрения 
о комфортности зонального времени 
своего края, целесообраз- ности 
введения режимов летнего и 
зимнего времени; сопостав- лять 
свои суждения с суждениями 
других участников дискус- сии, 
обнаруживать различие и сходство 
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позиций  

Тема 4. 
Админи- 
стративно
- 

Федеративное 
устройство России 
Субъекты Рос- 
сийской Федерации, 
их 

Различать федеральные округа, 
макрорегионы, крупные 
географические районы (в том 
числе при выполнении практи- 
ческой работы № 1); 

территори- равноправие и 
разнообра- 

приводить примеры субъектов 
Российской Федерации разных 

альное зие Виды субъектов типов; 
устройство Российской Федерации  сравнивать различные виды 

районирования своего региона; 
России. Федеральные округа  самостоятельно выбирать источники 

информации и находить 
Райониро- Районирование как 

метод 
в них информацию о различных 
видах районирования своего 

вание географических 
исследо- 

региона; 

территории ваний и 
территориально- 

предлагать возможные основания 
для классификации субъек- 

(3 часа) го управления  Виды 
районирования 
террито- 

тов Российской Федерации  

 рии Макрорегионы  

 России: Западный 
(Евро- 

 

 пейская часть) и 
Восточ- 

 

 ный (Азиатская 
часть); 

 

 их границы и состав   

 Крупные 
географические 

 

 районы России: 
Европей- 

 

 ский Север России и  

 Северо-Запад России,  

 Центральная Россия,  

 Поволжье, Юг 
Европей- 

 

 ской части России, 
Урал, 

 

 Сибирь и Дальний  

 Восток   

 Практическая работа  

 1 Обозначение на кон-  

 турной карте и 
сравнение 

 

 границ федеральных 
округов и  
макрорегионов с 
целью выявления 
соста- ва и 
особенностей геогра- 

 

 
8
1
 

8
2
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фического положения 

Раздел 2. Природа России (40 часов) 

Тема 1. Природные условия Различать понятия «природные 
условия» и «природные 

Природные и природные ресурсы  ресурсы»; 
условия Классификации 

природ- 
проводить классификацию 
природных ресурсов России; 

и ресурсы ных ресурсов Природ- распознавать показатели, 
характеризующие состояние окру- 

России но-ресурсный капитал жающей среды; 
(4 часа) и экологический 

потен- 
оценивать степень благоприятности 
природных условий 

циал России 
Принципы 

в пределах отдельных регионов 
страны; 

 

 рационального 
природо- 

приводить примеры адаптации 
человека к разнообразным 

 пользования и методы 
их 

природным условиям на территории 
страны; 

 реализации 
Минераль- 

распознавать типы 
природопользования; 

 ные ресурсы страны приводить примеры рационального и 
нерационального приро- 

 и проблемы их рацио- допользования; 

 нального 
использования  

применять понятие «природно-
ресурсный капитал» для 

 Основные ресурсные решения учебных задач (при 
выполнении практической 

 базы Природные 
ресурсы 

работы № 1); 

 суши и морей, 
омываю- 

оценивать долю России в запасах 
основных видов природных 

 щих Россию  ресурсов; 

 Практическая работа находить, извлекать и использовать 
информацию из различ- 

 1 Характеристика ных источников для сравнения, 
классификации природных 

 природно-ресурсного ресурсов, определения видов 
природопользования; 

 капитала своего края 
по 

оценивать надѐжность найденной 
географической информации 

 картам и 
статистическим 
материалам  

по критериям, предложенным 
учителем  

Тема 2. Основные этапы 
форми- 

Определять по картам возраст 
горных пород и основных 

Геологическо
е 

рования земной коры тектонических структур, слагающих 
территорию; 

строение, на территории России  показывать на карте и (или) 
обозначать на контурной карте 

рельеф Основные 
тектонические 

крупные формы рельефа; 
тектонические структуры, место- 

и полезные структуры на 
территории 

рождения основных групп полезных 
ископаемых; 

ископаемые России Основные 
формы 

использовать геохронологическую 
таблицу для решения 

(8 часов) рельефа и особенности 
их 
распространения на 

учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
выявлять зависимости между 
тектоническим строением, 

 территории России  
Плат- 

рельефом и размещением основных 
групп полезных ископае- 

 формы и плиты Пояса мых на основе анализа карт; 

 горообразования 
Геохро- 

объяснять распространение по 
территории страны областей 

 нологическая таблица  современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма; 

 
8
3
 

8
4
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 между тектоническим Применять понятия «плита», «щит», 

«моренный холм», 
 строением, рельефом «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных 
 и размещением 

основных 
и (или) практико-ориентированных 
задач; 

 групп полезных 
ископае- 

характеризовать влияние древних 
оледенений на рельеф 

 мых по территории страны; 

 страны  приводить примеры ледниковых 
форм рельефа и примеры тер- 

 Влияние внутренних риторий, на которых они 
распространены; 

 и внешних процессов 
на 

объяснять закономерности 
распространения опасных геологи- 

 формирование рельефа  ческих природных явлений на 
территории страны (при 

 Современные 
процессы, 

выполнении практической работы № 
1); 

 формирующие рельеф  приводить примеры антропогенных 
форм рельефа; 

 Области современного приводить примеры мер 
безопасности, в том числе для эконо- 

 горообразования, 
земле- 

мики семьи, в случае природных 
стихийных бедствий и тех- 

 трясений и 
вулканизма  

ногенных катастроф; 

 Древнее и 
современное 
оледенения Опасные 

гео- логические 
природные явления и 

их распростра- нение 

по территории Рос- 
сии Изменение 

рельефа под влиянием 
деятельно- сти 

человека Антропо- 
генные формы 

рельефа Особенности 
рельефа своего края 

Практические работы 

1 Объяснение распро- 

странения по 

территории России 

опасных геологи- 

ческих явлений  

2 Объяснение 

особенно- стей рельефа 

своего края  

находить в различных источниках 

и использовать информа- цию, 

необходимую для объяснения 

особенностей рельефа своего края 

(при выполнении практической 

работы № 2); выдвигать гипотезы 

объяснения особенностей рельефа 

своего края (при выполнении 

практической работы № 2)  

Тема 3. 
Климат 
и 

климатиче- 

ские 

ресурсы (7 

часов) 

Факторы, 

определяющие климат 

России Влияние 

географического 

положе- ния на климат 

России Солнечная 

радиация и еѐ виды 

Влияние на климат 

России подстилающей 

Использовать знания об основных 

факторах, определяющих климат 

России для объяснения 

особенностей климата отдель- ных 

регионов и своего края; 

применять понятия «солнечная 

радиация», «годовая амплиту- да 
температур воздуха», «воздушные 

массы» для решения учебных и 
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поверхности и 

рельефа Основные 

типы воздуш- ных 

масс и их циркуля- 

ция на территории 

(или) практико-ориентированных 
задач; 

различать понятия «испарение», 

«испаряемость», «коэффици- ент 

увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

описывать особенности погоды 
территории по карте погоды (в 

том числе при выполнении 
практической работы № 1); 

 России  Распределение использовать знания о погоде и 
климате для составления 

температуры воздуха, простейшего прогноза погоды (в том 
числе при выполнении 

атмосферных осадков 
по 

практической работы № 1); 

территории России  объяснять различия в количестве 
суммарной солнечной 

Коэффициент увлажне- радиации в различных регионах 
страны (при выполнении 

ния  практической работы № 2); 
Климатические пояса использовать понятия «циклон», 

«антициклон», «атмосфер- 
и типы климатов 
России, 

ный фронт» для объяснения 
особенностей погоды отдельных 

их характеристики  территорий с помощью карт погоды; 
Атмосферные фронты, классифицировать типы климата на 

территории России; 
циклоны и 
антициклоны  

показывать на карте и (или) 
обозначать на контурной карте 

Тропические циклоны границы климатических поясов и 
областей на территории 

и регионы России, России; 
подверженные их 
влия- 

объяснять особенности 
распространения опасных 
метеорологи- 

нию Карты погоды  ческих природных явлений на 
территории страны; 

Изменение климата 
под 

приводить примеры мер 
безопасности, в том числе для эконо- 

влиянием 
естественных 

мики семьи, в случае природных 
стихийных бедствий и тех- 

и антропогенных 
факто- 

ногенных катастроф; 

ров Влияние климата 
на 

давать сравнительную оценку 
степени благоприятности 

жизнь и 
хозяйственную 

климата для жизни и хозяйственной 
деятельности населения 

деятельность 
населения  

на территории своего края (при 
выполнении практической 

Наблюдаемые 
климатиче- 

работы № 3); 

ские изменения на формулировать и аргументировать 
свою точку зрения относи- 

территории России и 
их 

тельно причин, наблюдаемых на 
территории России измене- 

возможные следствия  ний климата; 

 Способы адаптации объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 

человека к разнообраз- деятельности, давать оценку 
приобретѐнному опыту; оцени- 

ным климатическим вать соответствие результата цели; 
условиям на 
территории 

осознанно относиться к другому 
человеку, его мнению  

страны 
Агроклиматиче-  

ские ресурсы Опасные  
и неблагоприятные  
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метеорологические  
явления 
Наблюдаемые  

климатические 
измене-  

ния на территории  
России и их 
возможные  

следствия Особенности  
климата своего края   
Практические работы  
1 Описание и 
прогнози-  
рование погоды 
террито-  

рии по карте погоды   
2 Определение и 
объяс-  

нение по картам 
законо-  

мерностей 
распределения  

солнечной радиации,  
средних температур  
января и июля, 
годового  

количества осадков, 
испа-  

ряемости по 
территории  

страны   
3  Оценка влияния 
основ-  

ных климатических 
по-  

казателей своего края 
на 

 

 жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

 

Тема 4. 
Моря 

Моря как аквальные 
ПК  

Описывать местоположение морей, 
омывающих территорию 

России. Реки России  
Распределе- 

России, сравнивать свойства вод ПК 
морей; 

Внутренние ние рек по бассейнам показывать на карте и (или) 
обозначать на контурной карте 

воды океанов Главные 
речные 

крупные реки и озѐра России, 
области современного оледене- 

и водные системы России 
Опасные 

ния, области распространения болот 
и многолетней мерзлоты; 

ресурсы гидрологические 
природ- 

объяснять особенности режима и 
характера течения крупных 

(6 часов) ные явления и их 
распро- 
странение по 
территории 

рек страны и своего края; 
сравнивать реки по заданным 
показателям (при выполнении 

 России Роль рек в 
жиз- 

практической работы № 1); 

 ни населения и 
развитии 

сравнивать обеспеченность водными 
ресурсами крупных 

 хозяйства России  регионов; 

 Крупнейшие озѐра, их объяснять особенности 
распространения опасных 
гидрологиче- 

 происхождение  
Болота  

ских природных явлений на 
территории страны (при выполне- 

 Подземные воды 
Ледни- 

нии практической работы № 2); 
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 ки Многолетняя 

мерзло- 
предлагать конкретные меры по 
улучшению обеспеченности 

 та и еѐ влияние на 
жизнь 

своего края водными ресурсами, 
защиты их от загрязнения; 

 и хозяйственную 
деятель- 

самостоятельно осуществлять поиск 
информации по вопросам 

 ность населения 
Нерав- 

рационального использования 
водных ресурсов  

 номерность 
распределе- 

 

 ния водных ресурсов   

 Рост их потребления  

 и загрязнения Пути  

 сохранения качества  

 водных ресурсов 

Оценка обеспеченности 

водными ресурсами 

крупных регионов 

России Вну- тренние 

воды и водные ресурсы 

своего региона 

и своей местности 

Практические 

работы 1   Сравнение 

особенно- 
стей режима и 

характера течения 
двух рек России 2 

Объяснение распро- 
странения опасных 

гидрологических 
природ- ных явлений 

на террито- рии 

страны 

 

Тема 5. 

Природно

- 

хозяйствен

- ные зоны 

(15 часов) 

Почва — особый 

компо- нент природы 

Факторы образования 

почв Основные  

зональные типы почв, 

их свойства, различия 

в плодородии 

Почвенные ресурсы 

России Изменение 

почв различных 

природных зон в ходе 

их хозяйственного 

использования Меры 

по сохранению 

плодородия почв: 

мелиорация земель, 

Показывать на карте и (или) 

обозначать на контурной карте 

природно-хозяйственные зоны; 

использовать понятие 

«коэффициент увлажнения» для 

объяс- нения особенностей 
растительного и животного мира и 

почв природных зон; 

классифицировать основные типы 

почв России с использова- нием 

самостоятельно предложенных 

оснований; 

использовать знания об 

особенностях климата и почв 
природ- но-хозяйственных зон для 

объяснения особенностей хозяй- 
ственной деятельности населения 

на их территории; характеризовать 

богатство растительного и 
животного мира России, ареалы 
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распространения типичных и 
редких видов растений и 

животных; 

 борьба с эрозией почв 

и их  загрязнением 

Богатство  

растительного и 

животного мира Рос- 

сии: видовое 

разнообра- зие, 

факторы, его опреде- 

ляющие Особенности 

растительного и 

животно- го мира 

различных природно-

хозяйственных зон 

России  

Природно-
хозяйственные зоны 

России:  взаимо- связь 
и взаимообуслов- 

ленность их 
компонентов 

Высотная поясность 

в горах на 

территории России  

Природные ресурсы 

природно-
хозяйственных зон и 

их использование, 

экологические 
проблемы 

Прогнозируемые 
послед- ствия 

изменений климата 
для разных 

природно- 
хозяйственных зон на 

давать сравнительную оценку 

климатических, водных, 

почвенных и биологических 

ресурсов природно-хозяйствен- 

ных зон; 

объяснять различия в структуре 
высотной поясности в гор- ных 

системах России (при выполнении 
практической работы 
№ 1); 
характеризовать специфику 

экологических проблем различ- 

ных природно-хозяйственных 

зон; 

приводить примеры адаптации 
человека к разнообразным 

природным условиям на 
территории страны; 

приводить примеры особо 

охраняемых природных территорий 

России и своего края, объектов 

Всемирного природного наследия; 

растений и животных, занесѐнных в 

Красную книгу России; 

на основе использования знаний 
об основных видах мелиора- ции 

земель и способах борьбы с 

эрозией и загрязнением почв 
предлагать меры по сохранению и 

улучшению почвенных ресурсов 
своего края; 

формулировать оценочные суждения 

о воздействии человече- ской 

деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона; 

сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

дискуссии относительно последствий 

наблюдаемых на территории России 

изменений климата (при выполнении 

практической работы № 2); 
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самостоятельно предлагать 
основания для классификации 

основных типов почв России; 

 территории России  объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 

Особо охраняемые деятельности, давать оценку 
приобретѐнному опыту; оцени- 

природные территории вать соответствие результата цели; 
России и своего края  осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению  
Объекты Всемирного  
природного наследия  
ЮНЕСКО; растения и  
животные, занесѐнные  
в Красную книгу 
России   

Практические работы  
1 Объяснение 
различий  
структуры высотной  
поясности в горных  
системах   
2 Анализ различных  
точек зрения о 
влиянии  

глобальных 
климатиче-  

ских изменений на 
при-  

роду, на жизнь и 
хозяй-  

ственную деятельность  
населения на основе  
анализа нескольких  
источников 
информации 

 

Раздел 3. Население России (11 часов) 

Тема 1. Динамика 
численности 

Объяснять особенности динамики 
численности населения; 

Численность населения России в 
XX— 

применять понятия «рождаемость», 
«смертность», «естествен- 

населения XXI вв и факторы, ный прирост населения», 
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«миграционный прирост населе- 

России определяющие еѐ Пе- ния», «общий прирост населения» 
для решения учебных 

(3 часа) реписи населения 
России  

и практических задач; 

 Естественное движение определять и сравнивать по 
статистическим данным коэффи- 

населения 
Рождаемость, 

циенты естественного прироста, 
рождаемости, смертности 

смертность, 
естественный 

населения, миграционного и общего 
прироста населения в раз- 

прирост населения личных частях страны (при 
выполнении практической работы 

России и их 
географиче- 

№ 1); 

ские различия в 
пределах 

сравнивать показатели 
воспроизводства населения России 

разных регионов 
России  

с показателями воспроизводства 
населения других стран мира; 

Геодемографическое различать демографические 
процессы и явления, характеризу- 

положение России  ющие динамику численности 
населения России и еѐ отдель- 

Основные меры 
современ- 

ных регионов (естественное 
движение населения, рождае- 

ной демографической мость, смертность, внутренние и 
внешние миграции, 

политики государства  миграционный прирост); 
Общий прирост 
населе- 

строить логические рассуждения и 
обобщения при анализе 

ния Миграции 
(механи- 

карт и диаграмм; 

ческое движение 
населе- 

формулировать вопросы, поиск 
ответов на которые необходим 

ния) Внешние для прогнозирования изменения 
численности населения 

и внутренние 
миграции  

Российской Федерации в будущем; 

Эмиграция и иммигра- выбирать источники географической 
информации (картогра- 

ция Миграционный фические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображе- 

прирост населения  ния, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения 

и основные 
направления 

особенностей населения России; 
находить и извлекать из 

Причины миграций различных источников информацию 
для определения измене- 

миграционных потоков  ния численности населения России в 
XX—XXI вв ; 

Причины миграций задавать вопросы по существу при 
обсуждении демографиче- 

и основные 
направления 

ской ситуации в своѐм регионе, 
общероссийских мер по улуч- 

миграционных потоков шению демографической ситуации в 
стране; сопоставлять 

 России в разные 
истори- ческие периоды 
Государ- ственная 
миграционная 
политика Российской 
Федерации Различные 
варианты прогнозов 
изменения численности 
населения России 
Практическая работа 
1 Определение по 
статистическим 
данным общего, 
естественного (или) 
миграционного 

свои суждения с суждениями 
других участников обсуждения, 
обнаруживать различие и сходство 
позиций; 
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретѐнному опыту; оценивать 
соответствие результата цели  
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прироста населения 
отдельных субъектов 
(федеральных 
округов) Российской 
Федерации или 
своего региона 

Тема 2. Тер- 
риториальн
ые 
особенности 
размещения 
населения 
России 
(3 часа) 

Географические 
особенно- сти 
размещения населе- 
ния: их 
обусловленность 
природными, 
историче- скими и 
социально-эко- 
номическими 
факторами Основная 
полоса расселе- ния 
Плотность населения 
как показатель 
освоенно- сти 
территории Различия 
в плотности 
населения в 
географических 
районах 

Применять понятия «плотность 
населения», «основная полоса 
(зона) расселения», «урбанизация», 
«городская агломерация», 
«посѐлок городского типа» для 
решения учебных и практиче- ских 
задач; 
различать и сравнивать 
территории по плотности 
населения (густо- и 
слабозаселѐнные территории); 
использовать знания о 
городском и сельском населении 
для решения практико-
ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 
объяснять особенности размещения 
населения России и еѐ отдельных 
регионов на основе анализа 
факторов, определяю- щих 
особенности размещения населения 
по территории страны; 

 и субъектах 

Российской 

Федерации Городское 

и сельское население 

Виды городских и 

сельских населѐнных 

пунктов Урбанизация 

в России Крупнейшие 

города 

и городские 
агломерации 

Классификация 
городов по 

численности населе- 

ния Роль городов в 
жиз- ни страны 

проводить классификацию 
населѐнных пунктов России 
по заданным основаниям: 

численности населения, функцио- 

нальным особенностям; 

выбирать, анализировать, 

систематизировать и 
интерпретиро- вать информацию 

(карты атласа); 

оценивать надѐжность 

географической информации по 

крите- риям, сформулированным 

самостоятельно  
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Функции городов 
России Моно- 

функциональные 
города Сельская 

местность и 
современные 

тенденции сельского 
расселения  

Тема 3. 
Народы 
и 

религии 

России 
(2 часа) 

Россия — 

многонацио- 

нальное 

государство 

Многонациональнос

ть как 

специфический 

фактор  

формирования и 

развития России  

Языковая 

классификация 
народов России  

Показывать на карте основные 

ареалы  распространения мировых 

религий на территории Российской 

Федерации; сравнивать особенности 

населения отдельных регионов 

страны по религиозному составу; 

использовать знания об этническом 
составе населения для вы- 

полнения различных 
познавательных задач; 

анализировать и систематизировать 

статистическую информа- цию 

(статистические данные, текстовые, 

видео- и фотоизобра- 

 Крупнейшие народы жения, компьютерные базы данных) 
(при выполнении практи- 

России и их 
расселение. 

ческой работы № 1). 

Титульные этносы.  
География религий.  
Объекты Всемирного  
культурного наследия  
ЮНЕСКО на 
территории  
России.  
Практическая работа  
1. Построение 
картограм-  
мы «Доля титульных  
этносов в численности  
населения республик  
и автономных округов  
РФ».  

Тема 4. Половой и возрастной Использовать знания о 
половозрастной структуре населения 

Половой состав населения 
России. 

для решения практико-
ориентированных задач в контексте 

и возрастной Половозрастная 
структу- 

реальной жизни: объяснять различия 
половозрастного состава 

состав ра населения России населения отдельных регионов 
России; 

населения в географических 
райо- 

применять понятия «половозрастная 
структура населения», 

России нах и субъектах «средняя прогнозируемая 
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Россий- продолжительность жизни» для ре- 

(2 часа) ской Федерации и 
факто- 

шения учебных и практических 
задач (в том числе при вы- 

ры, еѐ определяющие. полнении практической работы № 
1); 

 

 Половозрастные 
пирами- 

прогнозировать дальнейшее развитие 
возрастной структуры 

 ды. Демографическая населения России; 

 нагрузка. Средняя 
прог- 

анализировать информацию 
(статистические данные) (при 

 нозируемая 
(ожидаемая) 

выполнении практической работы № 
1); 

 продолжительность 
жиз- 

формулировать суждения, выражать 
свою точку зрения по 

 ни мужского и 
женского 

существующему различию в 
показателе средней ожидаемой 

 населения России. продолжительности жизни мужчин 
и женщин. 

 Практическая работа 
1. Объяснение 
динамики 
половозрастного 
состава населения 
России на основе 
анализа половоз- 
растных пирамид 

 

Тема 5. Понятие человеческого Применять понятия «трудовые 
ресурсы», «трудоспособный 

Человеческий капитала. Трудовые возраст», «рабочая сила», 
«безработица», «рынок труда», 

капитал ресурсы, рабочая сила. «качество населения» для решения 
учебных и практических 

России Неравномерность 
распре- 

задач. 

(1 час) деления 
трудоспособного 
населения по 
территории 

классифицировать территории по 
особенностям естественного 
и механического движения 
населения (при выполнении 

 страны. 
Географические 

практической работы № 1); 

 различия в уровне анализировать схему «Состав 
трудовых ресурсов России»; 

 занятости населения сравнивать по статистическим 
данным долю трудоспособного 

 России и факторы, их населения в общей численности 
населения России и в других 

 определяющие. 
Качество 

странах мира. 

 населения и 
показатели, 

 

 характеризующие его.  

 ИЧР и его географиче-  

 ские различия.  

 Практическая работа  

 1. Классификация  

 Федеральных округов  

 по особенностям есте-  

 ственного и 
механическо- го 
движения населения 

 

 

9 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 7 часов — резервное время) 
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Тематическ
ие блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 4. Хозяйство России (29 часов) 

Тема 1. Состав хозяйства: важ- Применять понятия «экономико-
географическое положение», 

Общая нейшие межотраслевые «состав хозяйства», «отраслевая, 
функциональная и террито- 

характери- комплексы и отрасли. риальная структура», «факторы и 
условия размещения 

стика хозяй- Отраслевая структура, производства», «специализация и 
кооперирование», «отрасль 

ства России функциональная и 
терри- 

хозяйства», «межотраслевой 
комплекс», «сектор экономики», 

(3 часа) ториальная структуры 
хозяйства страны, 
факто- 

«территория опережающего 
развития», «природно-ресурсный 
потенциал», «себестоимость и 
рентабельность производства» 

 ры их формирования для решения учебных и (или) 
практических задач; 

 и развития. 
Группировка 

различать понятия «валовой 
внутренний продукт (ВВП)», 

 отраслей по их связи «валовой региональный продукт 
(ВРП)» и «индекс человече- 

 с природными 
ресурсами. 

ского развития (ИЧР)», 
«производственный капитал»; 

 Факторы 
производства. 

использовать знания о факторах и 
условиях размещения 

 Экономико-
географиче- 

хозяйства для решения различных 
учебных и (или) практико- 

 ское положение (ЭГП) ориентированных задач: объяснять 
особенности отраслевой 

 России как фактор 
разви- 

и территориальной структуры 
хозяйства России; 

 тия еѐ хозяйства. ВВП 
и 

характеризовать основные 
особенности хозяйства России; 

 ВРП как показатели 
уров- 

влияние географического положения 
России на особенности 

 ня развития страны и 
ре- 

отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства (при 

  выполнении практической работы № 
1); 
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 гионов. Экономические 

карты. Общие 
особенности географии 
хозяйства России: 
территории опере- 
жающего развития, 
основ- ная зона 
хозяйственного 
освоения,  Арктическая 
зона и зона Севера. 
«Стратегия простран- 
ственного развития 
Российской  
Федерации на период 
до 2025 года»: 
цели, задачи,  
приоритеты и 
направления простран- 
ственного  развития 
страны. Субъекты 
Россий- ской 
Федерации, выделяе- 
мые в «Стратегии про- 
странственного 
развития Российской 
Федерации» как 
«геостратегические 
территории». 
Производственный 
капи- тал. 
Распределение произ- 
водственного капитала 
по территории страны. 
Себестоимость и 
рента- бельность 
производства. 

выбирать источники географической 
информации, необходи- мые для 
изучения особенностей хозяйства 
России; 
находить, извлекать и 
использовать информацию, 
характери- зующую отраслевую, 
функциональную и 
территориальную структуру 
хозяйства России, для решения 
практико-ориенти- рованных 
задач; 
критически оценивать условия 
жизнедеятельности человека и их 
различные аспекты, необходимые 
для принятия собствен- ных 
решений; 
объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 
приобретѐнному опыту; оцени- 
вать соответствие результата 
цели. 

 Условия и факторы 
разме- щения 
хозяйства. 
Практическая работа 
1. Определение влияния 
географического 
положе- ния России на 
особенности отраслевой 
и территориаль- ной 
структуры хозяйства. 

 

Тема 2. Состав, место и 
значение 

Описывать по карте размещение 
главных районов и центров 

Топливно- в хозяйстве. Нефтяная, отраслей ТЭК; 
энергетиче- газовая и угольная применять понятия «ТЭК», 

«возобновляемые источники 
ский ком- промышленность: 

геогра- 
энергии» для решения учебных и 
практических задач; 

плекс (ТЭК) фия основных современ- использовать  знания  о  факторах  
размещения  предприятий 

(5 часов) ных и перспективных ТЭК  для  объяснения  
территориальной  структуры  
комплекса; 

районов добычи и 
перера- 

сравнивать преимущества и 
недостатки электростанций 
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 ботки топливных ресур- различных типов; оценивать их роль 

в общем производстве 
 сов, систем трубопрово- электроэнергии; 

 дов. Место России сравнивать условия отдельных 
регионов страны для развития 

 в мировой добыче 
основ- 

энергетики на основе 
возобновляемых источников энергии 

 ных видов топливных (ВИЭ) (при выполнении 
практической работы № 2); 

 ресурсов. 
Электроэнерге- 

характеризовать роль России как 
мировой энергетической 

 тика. Место России державы; основные проблемы и 
перспективы развития ТЭК; 

 в мировом производстве сравнивать и оценивать влияние 
отдельных отраслей ТЭК 

 электроэнергии. Основ- на окружающую среду; 

 ные типы 
электростанций 

находить, извлекать, интегрировать 
и интерпретировать 

 (атомные, тепловые, информацию из различных 
источников географической 

 гидроэлектростанции, информации для сравнения и 
оценки основных тенденций 

 электростанции, исполь- развития отдельных отраслей ТЭК; 
для выявления факторов, 

 зующие возобновляемые влияющих на себестоимость 
производства электроэнергии в 

 источники энергии различных регионах страны (при 
выполнении практической 

 (ВИЭ), их особенности работы № 1). 

 и доля в производстве  

 электроэнергии.  

 Размещение 
крупнейших 
электростанций. 
Каскады ГЭС. 
Энергосистемы. 
Влияние ТЭК на 
окружа- ющую среду. 
Основные положения 
«Энергетиче- ской 
стратегии России на 
период до 2035 года». 
Практические работы 
Анализ статистических 
и текстовых 
материалов 
с целью сравнения 
стои- мости 
электроэнергии для 
населения России 
в различных регионах. 
Сравнительная оценка 
возможностей для 
разви- тия энергетики 
ВИЭ в от- дельных 
регионах страны 

 

Тема 3. 
Металлу
р- 
гический 
комплекс 
(3 часа) 

Состав, место и 
значение в хозяйстве. 
Место Рос- сии в 
мировом производ- 
стве чѐрных и цветных 
металлов. Особенности 
технологии 
производства чѐрных и 
цветных метал- лов. 
Факторы размеще- 

Описывать по карте размещение 
главных районов и центров 
отраслей металлургического 
комплекса; 
сравнивать и оценивать влияние 
отдельных отраслей метал- 
лургического комплекса на 
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окружающую среду; 
использовать знания о факторах 
размещения металлургических 
предприятий, для объяснения 
особенностей их размещения; 
применять понятия 
«металлургический комплекс», 
«метал- лургический комбинат 
полного цикла», 
«электрометаллурги- 

 ния предприятий 

разных отраслей 

металлургическо- го 

комплекса. География 

металлургии чѐрных, 

лѐгких и тяжѐлых цвет- 

ных металлов: 

основные районы и 

центры. Метал- 

лургические базы 

России. 

Влияние 

металлургии на 

окружающую среду. 
Основные 

положения 

«Стратегии развития 

чѐрной и цветной 

метал- лургии России 

до 
2030 года». 
Практическая работа. 
1. Выявление факторов, 

влияющих на себестои- 

мость производства 

пред- приятий 

металлургическо- го 

комплекса в различных 

регионах страны (по 

выбору). 

ческий комбинат» для решения 

учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

оценивать роль России в 
мировом производстве чѐрных 

и цветных металлов; 

характеризовать основные 

проблемы и перспективы развития 

комплекса; 

находить, извлекать, 

интегрировать и интерпретировать 
информацию из различных 

источников географической 
информации, необходимую для 

сравнения и оценки основных 

тенденций развития отдельных 
отраслей металлургического 

комплекса; 

для выявления факторов, 

влияющих на себестоимость 

произ- водства предприятий 

металлургического комплекса в 

различ- ных регионах страны (при 

выполнении практической работы 
№ 1). 

Тема 4. 

Машино- 

строительн

ый 

комплекс 
(3 часа) 

Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Место России в 

мировом производстве 

машиностроительной 

продукции. Факторы 

размещения 

машинострои- тельных 

предприятий. 

Описывать по карте размещение 

главных районов и центров 

отраслей машиностроительного 

комплекса; 

применять понятие 

«машиностроительный комплекс» 
для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
оценивать значение 

машиностроения для реализации 
целей политики 

импортозамещения и решения 

задач охраны окру- жающей 
среды; 
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Тематическ

ие блоки, 
темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 География 

важнейших отраслей: 

основные районы и 

центры. Роль 

машиностроения в 

реали- зации целей 

политики 

импортозамещения. 

Машиностроение и 

охрана окружающей 
среды, значение 

отрасли для создания 
экологически 

эффективного 
оборудова- ния. 

Перспективы разви- тия 
машиностроения 

России. Основные 

положе- ния 
документов, определя- 

ющих стратегию 
развития отраслей 

машинострои- тельного 
комплекса. 
Практическая работа 
1. Выявление 

факторов, повлиявших 

на размеще- ние 

машиностроительного 

предприятия (по 

выбору) на основе 

анализа различ- ных 

источников информа- 

ции. 

использовать знания о факторах 

размещения машинострои- тельных 

предприятий для объяснения 

особенностей их разме- щения (при 

выполнении практической работы 

№ 1); характеризовать основные 

проблемы и перспективы развития 

комплекса; 

характеризовать 

машиностроительный комплекс 
своего края по плану; 

находить, извлекать, интегрировать и 

интерпретировать информацию из 

различных источников 

географической информации, 

необходимую для сравнения и 

оценки основных тенденций 

развития отдельных отраслей 

машиностроительно- го комплекса; 

на основе  анализа  текстов  
выявлять  факторы,  влияющие на 

себестоимость производства 
предприятий машинострои- 

тельного комплекса в  различных  

регионах  страны; выявлять 
субъекты Российской Федерации, 

для которых машиностроение в 
«Стратегии пространственного 

развития 
Российской Федерации до 2025 года» 
определено в качестве 
«перспективной экономической 

специализации»; определение 

географических вопросов, ответы 

на которые необходимо дать для 

объяснения выбора субъектов 

Россий- ской Федерации, для 

которых развитие машиностроения 

названо «перспективной 

экономической специализацией» в 

«Стратегии пространственного 
развития Российской Федера- ции 

до 2025 года». 

Тема 5. Химическая 
промышлен- 

Описывать по карте размещение 
главных районов и центров 

Химико- ность. Состав, место подотраслей химической 
промышленности; 

лесной и значение в 
хозяйстве. 

Применять понятия «химическая 
промышленность», «хими- 

комплекс. Факторы размещения ко-лесной комплекс», 

 
1
0
1
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«лесопромышленный комплекс», 
«лес- 

(4 часа) предприятий. Место ная и деревообрабатывающая 
промышленность» для решения 

России в мировом 
произ- 

учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

 

 водстве химической оценивать влияние отраслей 
химической промышленности 

 продукции. География на окружающую среду; 

 важнейших 
подотраслей: 

использовать знания о факторах 
размещения химических 

 основные районы и 
цен- 

предприятий для объяснения 
особенностей их размещения; 

 тры. Химическая про- оценивать роль России в мировом 
производстве химической 

 мышленность и охрана промышленности; 

 окружающей среды. характеризовать основные проблемы 
и перспективы развития 

 Основные положения химической промышленности. 

 «Стратегии развития Описывать по карте размещение 
главных районов и центров 

 химического и 
нефтехи- 

отраслей лесопромышленного 
комплекса; 

 мического комплекса оценивать влияние предприятий 
лесопромышленного ком- 

 на период до 2030 
года». 

плекса на окружающую среду; 

 Лесопромышленный объяснять размещение крупных 
лесопромышленных комплек- 

 комплекс. Состав, 
место 

сов; 

 и значение в 
хозяйстве. 

находить, извлекать, интегрировать и 
интерпретировать 

 Место России в 
мировом 

информацию из различных 
источников географической 

 производстве 
продукции 

информации, необходимую для 
сравнения и оценки основных 

 лесного комплекса. тенденций развития отдельных 
подотраслей химической 

 Лесозаготовительная, промышленности; 

 деревообрабатывающая находить, извлекать, интегрировать и 
интерпретировать 

 и целлюлозно-
бумажная 

информацию из различных 
источников, необходимую для 

 промышленность. 
Факто- 

сравнения и оценки основных 
тенденций развития отраслей 

 ры размещения 
предпри- 

комплекса; 

 ятий. География 
важней- 

находить в различных источниках 
информации факты, под- 

 ших отраслей: 
основные 

тверждающие реализацию целей, 
обозначенных в «Страте- 

 

 

 
1
0
3
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 районы и 

лесоперерабаты- 
вающие комплексы. 
Лесное хозяйство и 
окру- жающая 
среда. Проблемы и 
перспективы 
развития. Основные 
положения 
«Стратегии 
развития лесного 
комплекса Рос- 
сийской Федерации 
до 2030 года». 
Практическая работа 
1. Анализ 
документов 
«Прогноз развития 
лесного сектора 
Россий- ской 
Федерации до 
2030 года» (Гл.1, 3 
и 11) и «Стратегия 
развития лесного 
комплекса Рос- 
сийской Федерации 
до 2030 года» (Гл. II 
и III, Приложения № 
1 и № 18) с целью 
определения 
перспектив и 
проблем развития 
комплекса. 

гии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года» 
(при выполнении практической 
работы № 1). 

Тема 6. 
Агропро- 
мышленн
ый 

Состав, место и 
значение в 
экономике страны. 
Сельское хозяйство. 

Описывать по карте размещение главных 
районов и производ- ства основных видов 
сельскохозяйственной продукции; 
оценивать значение АПК для реализации 
целей политики 
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комплекс 
(АПК) 
(4 часа) 

Состав, место и 
значение в 
хозяйстве, отличия 
от других отраслей 
хозяй- ства. 
Земельные, поч- 

вен-ные и 

агроклиматиче- ские 

ресурсы. 

Сельскохозяйствен
ные угодья, их 

площадь и 
структура. 

Растениевод- ство и 
животноводство: 

география 

основных отраслей. 
Сельское хозяйство 

и окружающая 
среда. 

Пищевая 

промышлен- ность. 

Состав, место 

и значение в 

хозяйстве. 
Факторы 

размещения 
предприятий. 

География 

важнейших 
отраслей: 

основные районы 
и цен- тры. 

Пищевая промыш- 
ленность и охрана 

окружающей 
среды. 

Лѐгкая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения 

предприя- тий. 

География важней- 

ших отраслей: 

основные районы и 

центры. Лѐгкая 

импортозамещения; 
сравнивать влияние природных 
факторов на размещение 
сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий (при 
выполнении практической работы № 
1); приводить 

примеры, позволяющие оценить роль 

России как одного из крупнейших 

поставщиков на мировой рынок 

продукции агропромышленного 

комплекса; 

характеризовать агропромышленный 
комплекс своего края по плану и 

предлагать возможные пути его 
эффективного развития; 

находить, извлекать, интегрировать и 

интерпретировать информацию из 

различных источников, необходимую 

для сравнения и оценки основных 

тенденций развития отдельных отраслей 

АПК 
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 промышленность и 

охра- на 

окружающей 

среды. 

«Стратегия 
развития 
агропромышленно
го и 
рыбохозяйственно
го комплексов 
Российской 
Федерации на 
период до 2030 
года». 
Особенности АПК 
своего края. 
Практическая работа 
1. Определение 
влияния 
природных и 
социальных 
факторов на 
размещение 
отраслей АПК 

 

Тема 7. 
Инфра- 
структурны
й комплекс 
(5 часов) 

Состав: транспорт, 
информационная 
инфра- структура; 
сфера обслу- 
живания, 
рекреационное 
хозяйство — место 
и значение в 
хозяйстве. 
Транспорт и 
связь. 
Состав, место и 
значение в 
хозяйстве. 
Морской, 
внутренний 
водный, 
железнодорожный
, автомобильный, 
воздуш- ный и 
трубопроводный 

Называть главные транспортные 
магистрали России и главные научные 
центры страны; 
оценивать роль транспорта в 
экономике страны с учѐтом размеров 
еѐ территории; 
применять понятия «инфраструктурный 
комплекс», «рекреаци- онное хозяйство», 
«инфраструктура», «сфера 
обслуживания» для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 
различать виды транспорта и основные 
показатели их работы: грузооборот и 
пассажирооборот; 
анализировать статистические данные с 
целью выявления преимуществ и 
недостатков различных видов транспорта, 
сравнения роли в перевозках различных 
грузов и себестоимо- сти перевозок; 

 транспорт. 
География 

находить информацию, позволяющую 
оценить ход реализации 

отдельных видов 
транс- 

мер по обеспечению ликвидации 
инфраструктурных ограниче- 

порта и связи: 
основные 

ний федерального значения; 

транспортные пути и сравнивать по статистическим данным 
доли отдельных мор- 

линии связи, 
крупней- 

ских бассейнов в грузоперевозках (при 
выполнении практиче- 

шие транспортные 
узлы. 

ской работы № 1); 
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Транспорт и охрана находить и систематизировать 

информацию о сфере услуг 
окружающей среды. своего края и предлагать меры для еѐ 

совершенствования (при 
Информационная 
инфра- 

выполнении практической работы № 2). 

структура. 
Рекреацион-  

ное хозяйство. 
Особенно-  

сти сферы 
обслуживания  

своего края.  
Проблемы и 
перспективы  

развития комплекса.  
«Стратегия развития  
транспорта России  
на период до 2030 
года,  

Федеральный проект  
«Информационная  
инфраструктура».  
Практические работы  
1. Анализ 
статистических  

данных с целью 
опреде-  

ления доли 
отдельных  

морских бассейнов  
в грузоперевозках и 
объ-  

яснение выявленных  
различий  

 2. Характеристика 

турист- ско-

рекреационного 

потенциала своего 

края. 

 

Тема 8. Государственная 
полити- 

Приводить примеры влияния 
государственной политики на 

Обобщение ка как фактор 
размеще- 

размещение производств и действия 
факторов, ограничиваю- 

знаний ния производства. щих развитие хозяйства; 
(2 часа) «Стратегия 

простран- 
ственного развития 

различать территории опережающего 
развития (ТОР), Аркти- 
ческую зону и зону Севера России; 

 Российской 
Федерации 

применять понятия «территории 
опережающего развития», 

 до 2025 года»: 
основные 

«Арктическая зона России», зона Севера 
России для решения 

 положения. Новые учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

 формы 
территориальной 

различать понятия «кластеры», «особые 
экономические 

 организации 
хозяйства и 

зоны», «территории опережающего 
развития»; 

 их роль в 
изменениях 

сравнивать вклад отдельных отраслей 
хозяйства в загрязнение 

 в территориальных окружающей среды (при выполнении 
практической работы 

 структурах 
хозяйства 

№ 1); 

 России. Кластеры. находить информацию, подтверждающую 
реализацию мер по 

 Особые рациональному природопользованию, 
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экономические предусмотренных в 

 зоны (ОЭЗ). 
Территории 

«Стратегии экологической безопасности 
Российской Федера- 

 опережающего 
развития 

ции до 2025 года». 

 (ТОР). Факторы, 
ограни- 

 

 чивающие развитие  

 хозяйства.  

 Развитие хозяйства  

 и состояние 
окружающей 

 

 среды. 
Государственные 

 

 документы, 
отражающие 

вопросы 
экологической 

безопасности 
Российской 

Федерации (на 
момент изучения 

темы) и госу- 

дарственные меры 
по переходу России 

к модели 
устойчивого 

развития. 
Практическая работа 
1. Сравнительная 
оценка вклада 
отдельных отрас- 
лей хозяйства в 
загрязне- ние 
окружающей среды 
на основе анализа 
стати- стических 
материалов 

 

Раздел 5. Регионы России (30 часов) 

Тема 1. 
Западный 
макрорегио
н 
(Европейск
ая часть) 
России (17 
часов) 

Географические 
особенно- сти 
географических 
районов: 
Европейский Север 
России, Северо-За- 
пад России, 
Центральная Россия, 
Поволжье, Юг 
Европейской части 
Рос- сии, Урал. 
Географиче- ское 
положение. Особен- 
ности природно-
ресурсно- го 
потенциала,  

Сравнивать географическое положение; 
географические особен- ности природно-
ресурсного потенциала регионов западной 
части России (в том числе при выполнении 
практической работы № 1); применять 
понятия «природно-ресурсный 
потенциал» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 
выделять общие черты природы 
субъектов Российской Федера- ции, 
входящих в каждый из географических 
районов; объяснять географические 
различия населения и хозяйства 
географических районов западной части 
России; характеризовать общие и 
специфические проблемы географи- 
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население и 
хозяйство. 
Социально- 
экономические и 
экологи- ческие 
проблемы и пер- 

ческих районов западной части России; 
классифицировать субъекты Российской 
Федерации по уровню социально-
экономического развития (в том числе при 
выполне- нии практической работы № 2); 

 спективы развития. находить информацию, необходимую для 
решения учебных и 

Классификация 
субъектов 

практико-ориентированных задач; 

Российской 
Федерации 

формулировать оценочные суждения о 
воздействии человече- 

Западного 
макрорегиона 

ской деятельности на окружающую среду 
своей местности, 

по уровнюсоциально-
эко- 

региона; 

номическо го 
развития; 

объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов 

их внутренние 
различия. 

деятельности, давать оценку 
приобретѐнному опыту; оцени- 

Практические работы вать соответствие результата цели. 
1. Сравнение ЭГП 
двух  

географических 
районов  

страны по разным 
источ-  

никам информации.  
2. Классификация 
субъ-  

ектов Российской 
Феде-  

рации одного из 
геогра-  

фических районов 
России  

по уровню 
социально-  

экономического 
развития  

на основе 
статистических  

данных  

Тема 2. Географические 
особенно- 

Сравнивать географическое положение; 
географические особен- 

Восточный сти географических ности природно-ресурсного потенциала, 
человеческого капита- 

макрорегион районов: Сибирь и ла, регионов восточной части России (в 
том числе при выпол- 

(Азиатская Дальний Восток. 
Геогра- 

нении практической работы № 1); 

часть) 
России 

фическое 
положение. 

оценивать влияние географического 
положения отдельных 

(11 часов) Особенности 
природно- 

регионов восточной части России на 
особенности природы, 

 



490 

 
 ресурсного 

потенциала, 

население и 

хозяйство. 

Социально-

экономические и 

экологические 

проблемы и 

перспективыразвити

я. 

Классификация 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Восточного 

макрорегиона по 

уровню социально-

эко- номического 

развития; их 

внутренние 

различия. 

Практические работы 

Сравнение 

человеческо- го 

капитала двух 

геогра- фических 

районов (субъ- ектов 

Российской 

Федерации) по 

заданным 

критериям. 

Выявление факторов 

размещения 

предприятий одного 

из промышленных 

кластеров Дальнего 

Востока (по 

выбору). 

жизнь и хозяйственную деятельность 
населения; 
выделять общие черты природы субъектов 

Российской Федера- ции, входящих в 

каждый из географических районов; 

объяснять географические различия 

населения и хозяйства географических 

районов восточной части России; 

характеризовать общие и специфические 

проблемы географи- ческих районов 

восточной части России; 

находить информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

выявлять факторы размещения 

производств на основе анализа 

источников информации (в том числе 

при выполнении прак- тической работы 

№ 2); 

формулировать оценочные суждения о 

воздействии человече- ской деятельности 

на окружающую среду своей местности, 

региона. 

Тема 3. 

Обобщени

е знаний 
(2 часа) 

Федеральные и 

региональ- ные 

целевые программы. 

Государственная 

програм- ма 

Российской 

Федерации 

«Социально-

экономиче- ское 

развитие Арктиче- 

Определять основные общие 

различия регионов западной и 

восточной частей страны; 

характеризовать цели федеральных и 

региональных целевых программ 

развития; 

объяснять значение развития 

Арктической зоны для всей страны; 
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 ской зоны 

Российской 

Федерации» 

формулировать оценочные суждения о 

воздействии человече- ской деятельности 

на окружающую среду своей местности, 

региона, страны в целом; 

объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту; 

оценивать соответствие результата цели. 

Раздел 6. Россия в современном мире (2 часа) 

Россия 
в 

современ- 

ном   мире 

(2 часа) 

Россия в системе 

междуна- родного 

географического 

разделения труда. 

Рос- 
сия в составе 
международ- ных 
экономических 
и политических 
организа- ций. 
Взаимосвязи Рос- 
сии с другими 
странами мира. 
Россия и страны 
СНГ. ЕАЭС. 
Значение для 
мировой 
цивилизации 
географиче- ского 
пространства России 
как комплекса 
природных, 
культурных, и 
экономиче- ских 
ценностей. 
Объекты Всемирного 
природного и 
культурного наследия 
России 

Характеризовать место и роли России в 

мире и еѐ цивилиза- ционный вклад. 

приводить примеры объектов 
Всемирного природного и 

культурного наследия России; 
формулировать оценочные суждения о 
динамике, уровне и структуре 
социально-экономического развития 
России, месте и роли России в мире. 
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2.2.2.7. Математика   

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики Согласно ФГОС основного 

общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает 

дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики 

и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.   

Множества  и отношения между ними Множество, характеристическое свойство 

множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами Пересечение и объединение множеств. Разность 

множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью 

кругов Эйлера.   

Элементы логики Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, 

или, не. Условные высказывания (импликации).  

 Содержание курса математики в 5–6 классах  
Натуральные числа и нуль Натуральный ряд чисел и его свойства Натуральное 

число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел 

точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач. 

Запись и чтение натуральных чисел Различие между цифрой и числом. 

Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, 

соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись 

натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 Понятие о сравнении чисел, 

сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, 

способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами Сложение и вычитание, компоненты сложения 

и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и 

разности при изменении компонентов сложения и вычитания. Умножение и деление, 

компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, 

деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, 

вычисление значений выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий.  
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Деление с остатком Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства 

деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости Свойство делимости суммы (разности) на число. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости. 

  Разложение числа на простые множители Простые и составные числа, решето 

Эратосфена.  Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения Использование букв для обозначения чисел, 

вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование 

алгебраических выражений.   

Делители и кратные Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.  

Дроби 

Обыкновенные дроби Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей 

к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  Арифметические 

действия со смешанными дробями.  Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

 Отношение двух чисел Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел Среднее арифметическое двух чисел. Изображение 

среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач 

с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.   

Диаграммы Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа Положительные и отрицательные числа Изображение чисел на 

числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел.  Понятие о рациональном числе. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия Решение текстовых задач 
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арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач.   

Задачи на части, доли, проценты Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач.  

Логические задачи Решение несложных логических задач. Решение логических 

задач с помощью графов, таблиц.  Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Периметр 

многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  Понятие 

объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о 

равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и 

распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.   Появление нуля и отрицательных чисел в математике 

древности. Роль Диофанта. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. 

Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах  
Алгебра.  

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью. 

Иррациональные числа Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа. 

Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения  
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения Степень с целым показателем. Преобразование 

дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

 Квадратные корни Арифметический квадратный корень. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства  
Равенства Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной.   

Уравнения Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное 

уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с параметром.  

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных 

уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными.  Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  Методы 

решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  Неравенство с 

переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). Решение линейных неравенств. Квадратное 

неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 
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неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

Функции 
 Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по 

ее графику.  Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные 

функции. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 
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Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде 

дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия  

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 

еѐ свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырѐхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
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Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы измерения 

объѐмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 
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задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Геометрия 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и еѐ свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема 

Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их 

свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырѐхугольников. 
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Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки 

равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположениепрямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объѐме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объѐма. Единицы измерения объѐмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 

выпуклого четырѐхугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 

кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. 

Теорема Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объѐма фигуры. 

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
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стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест 

точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 

утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный 

базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов 

по базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 
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наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

 

 

2.2.2.8. Информатика   

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных 

в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права.  

Введение. Информация и информационные процессы. Информация – одно из 

основных обобщающих понятий современной науки.  Различные аспекты слова 

«информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ 

данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных Архитектура 

компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. Компьютеры, встроенные 

в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные 

производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  Программное обеспечение 

компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. Носители информации в живой природе. История и 

тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Символ. 

Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. 

Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
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Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и 

обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
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вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 
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Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника. Робототехника – наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и автоматизированные 

комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.  Примеры роботизированных систем 

(система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления 

транспортным средством и т.п.).  Автономные движущиеся роботы. Исполнительные 

устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование 

робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное 

управление роботами. Пример учебной среды разработки программ управления 

движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  Анализ 

алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при 

работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 
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операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 
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Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

2.2.2.9. Физика. Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научноисследовательских задач.  

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, 

создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни.  

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 
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необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля.Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор.Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
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зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет –электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии.Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 
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особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 
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10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.10. Биология  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 
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Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 
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Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  
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Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 
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Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 
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питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 
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картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах.Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
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10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек 

и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

 

2.2.2.11. Химия  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 
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воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди 

других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая 

доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
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Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований.Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
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кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство  

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
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состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  
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Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры 

человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения 

животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура 

Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное 

искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство 
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шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 

М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура 

второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж 

и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.13. Музыка  

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 
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 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 
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хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
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3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том 

Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки 

соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», 

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 

Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 

(№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа 

и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и 

виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо 

для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» 

(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для 

ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. 

Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 
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24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., 

Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 

чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского 

(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 

III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска 

персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 
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54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана». («Песни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 

Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 

Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 

гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). 

Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 

марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь 

святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 

Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 
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оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 

увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 

Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. 

А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля 

минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс 

№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). 

Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 

«AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы» 

 

2.2.2.14. Технология   

 Программа по технологии 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 системнодеятельностного 

подхода в реализации содержания.  

 Программа по технологии знакомит обучающихся с различными технологиями, в 

том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по технологии происходит приобретение 

базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности.  

 Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: 

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

технологии цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные 

технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; 

технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, 

агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.  

 Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Стратегическими документами, 

определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, являются 

ФГОС ООО и Концепция преподавания предметной области «Технология».   

 Основной целью освоения технологии является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления.  

 Задачами курса технологии являются:  
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овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»;  

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

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

также критериев личной и общественной безопасности;  

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий;  

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. Технологическое образование обучающихся 

носит интегративный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым 

процессом, создаѐт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные 

трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры 

личности во всех еѐ проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 

экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, 

инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся 

осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные решения.  

 Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и 

структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и 

анализа разнообразных моделей.  

 Программа по технологии построена по модульному принципу. Модульная 

программа по технологии – это система логически завершѐнных блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 

результатов, предусматривающая разные образовательные траектории еѐ 

реализации. Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

Модуль «Производство и технологии»  

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

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном 

виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и 

вариативных модулей. Особенностью современной техносферы является 

распространение технологического подхода на когнитивную область.  

 Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и 

информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является 

одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля 

построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» В модуле на 

конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, 

организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и 

применения технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно 
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связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом 

которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может 

быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» В рамках данного модуля обучающиеся 

знакомятся с основными видами и областями применения графической информации, 

с различными типами графических изображений и их элементами, учатся применять 

чертѐжные 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 расчѐтов по 

чертежам. Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства.  

 Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. 

Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год 

обучения.  

Модуль «Робототехника» В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Значимость данного модуля 

заключается в том, что при его освоении формируются навыки работы с 

когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, 

полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и 

самообразования. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»  

 Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идѐт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При 

этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ 

модели позволяет выделить составляющие еѐ элементы и открывает возможность 

использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), 

освоения и создания технологий.  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

Модуль «Автоматизированные системы» Модуль знакомит обучающихся с 

автоматизацией технологических процессов на производстве и в быту. Акцент 

сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их 

практической реализации на примере простых технических систем. В результате 

освоения модуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой 

проект, имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 

управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее).  

Модули «Животноводство» и «Растениеводство»  

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы.  
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В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей:  

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

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»;  

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях;  

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и 

при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;  

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

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»;  

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов 

сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в 

технических системах, использовании программных сервисов; с историей и 

искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремѐсел в 

инвариантном модуле «Производство и технологии»;  

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технологии». 

 

2.2.2.15.  Физическая культура  

Физическая культура Физическое воспитание в основной школе должно 

обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа 

жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура» 

на уровне основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной 

и досуговой деятельности. С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в 

процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.   

Физическая культура как область знаний   
История и современное развитие физической культуры Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.   

Современное представление о физической культуре (основные понятия) Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

Физическая культура человека Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки 

и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием 
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и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности   

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

 Оценкаэффективности занятий физической культурой  
 Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные 

игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: 

технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки: передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности") (далее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по ОБЖ. 
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Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение при реализации 

ООП ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ 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. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 

на уровне среднего общего образования: 

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"; 

модуль N 2 "Безопасность в быту"; 

модуль N 3 "Безопасность на транспорте"; 

модуль N 4 "Безопасность в общественных местах"; 

модуль N 5 "Безопасность в природной среде"; 

модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний"; 

модуль N 7 "Безопасность в социуме"; 

модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве"; 

модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму"; 

модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность -> по возможности ее 

избегать -> при необходимости действовать". 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры 

и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медикобиологические, 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 данных обстоятельствах 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 ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. N 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474), 

государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642). 

ОБЖ 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 

ОБЖ 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 

адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в 

предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, 

решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и 

морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-

социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389271&date=13.01.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=208191&date=13.01.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=357927&date=13.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433795&date=13.01.2023&dst=100019&field=134
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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. 

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 ОБЖ 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 ОБЖ в 8 - 9 классах, составляет 68 

часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение 

модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных 

(географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных 

особенностей. 

 

Содержание обучения. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск", "культура безопасности 

жизнедеятельности"; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль N 2 "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, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

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 
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ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 

при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 

при авариях на коммунальных системах. 

Модуль N 3 "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 при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другие), правила 

безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

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 (подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность ее оказания; 

правила и приемы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль N 4 "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, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

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 условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде": 
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чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

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

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании 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; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 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 в подготовленных и 

неподготовленных местах; 

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, бури, 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. 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": 

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

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

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 биологосоциального 

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

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения; 

понятие "неинфекционные заболевания" и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 
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меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и ее задачи; 

понятия "психическое здоровье" и "психологическое благополучие", современные модели 

психического здоровья и здоровой личности; 

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

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. 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме": 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

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 (модератора); 

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. 

Модуль N 8 "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 электронных изделий бытового назначения 

(игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

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 предотвращения рисков и угроз при 

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

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

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 
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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 условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства). 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения": 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал "Внимание всем!", порядок действий населения при его получении, в том числе 

при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному 

ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 

поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней 

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

жизни в целом. 

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

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 
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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 

России, 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 школьном 

самоуправлении; 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 России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, 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 
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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 опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, 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, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, 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, города, 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: 
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

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 дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

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

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

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 следующие 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; 
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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. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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, 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную 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, выявлять и 

анализировать их причины; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

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

и чужую; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие 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 
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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. 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 

 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности 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, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
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национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) 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); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности - люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

модуль N 2 "Безопасность в быту": 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 
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безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

модуль N 3 "Безопасность на транспорте": 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом; 

модуль N 4 "Безопасность в общественных местах": 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, 

хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 

модуль N 5 "Безопасность в природной среде": 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров 

(лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно 

действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность 

потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 
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негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

модуль N 7 "Безопасность в социуме": 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на 

их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях; 

модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве": 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и 

угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий 

бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях); 

модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения": 

 

Тематическое планирование 
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Темы 

 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» (2 ч) 

Цель и 

основные 

понятия 

предмета 

ОБЖ 

Цель и задачи учебного 

предмета ОБЖ, его 

ключевые понятия и 

значение для человека  

Смысл понятий 

«опасность», «безопас- 

ность», «риск», «культура 

безопасности 

жизнедеятельности»  

Источники и факторы 

опасности, их 

классификация  

Общие принципы 

безопасного поведе- ния 

Объясняют цель и задачи 

предмета ОБЖ, его 

ключевые понятия 

Характеризуют значение 

предмета ОБЖ для человека  

Раскрывают смысл понятий 

«опас- ность», «безопасность», 

«риск», «куль- тура безопасности 

жизнедеятельности» 

Классифицируют и 

характеризуют источники и 

факторы опасности Раскрывают 

и обосновывают общие 

принципы безопасного 

поведения Моделируют 

реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Правила 

поведе- 

ния в 

опасных 

и 

чрезвыч

айных 

ситуаци

ях 

Виды чрезвычайных 

ситуаций, сход- ство и 

различия опасной, 

экстремаль- ной и  

чрезвычайной  ситуаций 

Уровни взаимодействия 

человека и окружающей 

среды  

Механизм перерастания 

повседневной ситуации в 

чрезвычайную ситуацию 

Правила поведения в 

опасных и чрез- вычайных 

ситуациях 

Объясняют сходство и 

различия опас- ной, 

экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций  

Характеризуют уровни 

взаимодействия человека и 

окружающей среды Объясняют 

механизм перерастания 

повседневной ситуации в 

чрезвычайную ситуацию  

Приводят примеры 

различных угроз безопасности 

и характеризуют их  
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Темы 

 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  Раскрывают и обосновывают 

правила поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (7 ч) 

Основные 

опасно- 

сти в быту 

Преду- 

преждени

е быто- 

вых 

отравлени

й 

Основные источники 

опасности в быту и их 

классификация  

Защита прав потребителя, 

сроки годности и состав 

продуктов питания 

Бытовые отравления и 

причины их воз- 

никновения  

Классификация ядовитых 

веществ и их опасности  

Признаки отравления, 

приѐмы и прави- ла 

оказания первой помощи 

Объясняют особенности 

жизнеобеспече- ния жилища  

Классифицируют основные 

источники опасности в быту  

Объясняют права потребителя, 

выраба- тывают навыки 

безопасного выбора продуктов 

питания  

Характеризуют бытовые 

отравления и причины их 

возникновения 

Классифицируют ядовитые 

вещества и их опасности  

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при сборе 

ртути в домашних условиях в 

случае, если разбился ртутный 

термометр  

Раскрывают признаки 

отравления, вырабатывают 

навыки профилактики 

пищевых отравлений  

Объясняют правила и приѐмы 

оказания первой помощи, 

вырабатывают навыки 

  
безопасных действий при 

химических отравлениях, 

промывании желудка 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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Предупре

ждение 

бытовых 

травм 

Бытовые травмы и 

правила их преду- 

преждения  

Приѐмы и правила 

оказания первой помощи  

Правила комплектования 

и хранения домашней 

аптечки 

Характеризуют бытовые травмы 

и объясняют правила их 

предупрежде- ния  

Объясняют правила безопасного 

обра- щения с инструментами  

Объясняют меры 

предосторожности от укусов 

различных животных 

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки 

оказания первой помощи при 

ушибах, переломах, 

растяжении, вывихе, 

сотрясении мозга, укусах 

животных,   кровотечениях 

Объясняют правила 

комплектования и хранения 

домашней аптечки 

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопас

ная экс- 

плуатац

ия быто- 

вых 

приборо

в 

и мест 

общего 

пользован

ия 

Правила обращения с 

газовыми и элек- 

трическими приборами  

Правила поведения в 

подъезде и лифте, а также 

при входе и выходе из них 

Приѐмы и правила 

оказания первой помощи  

Объясняют правила безопасного 

поведе- ния и вырабатывают 

навыки безопас- ных действий 

при обращении с газовы- ми и 

электрическими приборами, 

при опасных ситуациях в 

подъезде и лифте Объясняют 

правила и вырабатывают 

навыки приѐмов оказания 

первой 

  
помощи при отравлении 

газом и элек- тротравме  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 
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Пожа

рная 

безоп

аснос

ть в 

быту 

Пожар и факторы его 

развития Условия и 

причины возникновения 

пожаров, их возможные 

последствия, приѐмы 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 

безопасно- сти 

Характеризуют пожар, его 

факторы и стадии развития  

Объясняют условия и причины 

возник- новения пожаров, 

характеризуют их возможные  

последствия Вырабатывают 

навыки безопасных действий 

при пожаре дома, на балконе, в 

подъезде, в лифте, в 

общественных зданиях  

Вырабатывают навыки 

правильного использования 

первичных средств 

пожаротушения, оказания 

первой помощи  

Объясняют права, обязанности 

и ответ- ственность граждан в 

области  пожар- ной 

безопасности  

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки вызова 

экстренных служб 

и объясняют порядок 

взаимодействия с ними  

  
Раскрывают ответственность за 

ложные сообщения  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Предупреж

дение 

Ситуации криминального 

характера, 

Характеризуют меры по 

предотвраще- 

ситуаций правила поведения с 

малознакомыми 

нию проникновения 

злоумышленников 

криминальн

ого 

людьми  в дом  

характера Меры по предотвращению 

проникнове- 

Характеризуют ситуации 

криминоген- 

 ния злоумышленников в 

дом, правила 

ного  характера  

 поведения при попытке 

проникновения 

Объясняют правила поведения с 

ма- 

 в дом посторонних лознакомыми людьми  

  Объясняют правила поведения и 

выра- 

  батывают навыки безопасных 

действий 

  при попытке проникновения в 

дом 

  посторонних  

  Моделируют реальные ситуации 

и ре- 
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  шают ситуационные задачи 

Безопасные Классификация аварийных 

ситуаций 

Классифицируют аварийные 

ситуации 

действия 

при 

в коммунальных системах 

жизнеобеспе- 

в коммунальных системах 

жизнеобеспе- 

авариях на 

комму- 

чения  чения  

нальных 

системах 

Правила подготовки к 

возможным 

Объясняют правила подготовки к 

воз- 

жизнеобесп

ечения 

авариям на коммунальных 

системах  

можным авариям в 

коммунальных 

 Порядок действий при 

авариях на ком- 

системах жизнеобеспечения  

 мунальных системах Вырабатывают навыки 

безопасных 

  действий при авариях в 

коммунальных 

  системах жизнеобеспечения  

  Моделируют реальные ситуации 

и ре- 

  шают ситуационные задачи 

1. МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ТРАНСПОРТЕ» (9 ч) 

Правила 

дорожног

о 

движения 

Правила дорожного 

движения и их значение  

Условия обеспечения 

безопасности участников 

дорожного движения 

Характеризуют правила 

дорожного движения и 

объясняют их значение 

Классифицируют участников 

дорожного движения и 

элементы дороги 

Характеризуют условия 

обеспечения безопасности 

участников дорожного 

движения  

2. Моделируют реальные 

ситуации и реша- ют 

ситуационные задачи 

Безопасно

сть 

пешехода 

Правила дорожного 

движения и дорож- ные 

знаки для пешеходов  

«Дорожные ловушки» 

и правила их 

предупреждения  

Световозвращающие 

элементы и прави- ла их 

применения 

Характеризуют правила 

дорожного движения для 

пешеходов 

Классифицируют и 

характеризуют дорожные 

знаки для пешеходов 

Характеризуют дорожные 

ловушки 

и объясняют правила их 

предупрежде- ния 

Вырабатывают навыки 

безопасного перехода дороги  

Объясняют правила 

применения 

световозвращающих 



555 

 

 

элементов Моделируют 

реальные ситуации и ре- 

шают ситуационные задачи 

Безопасно

сть 

пассажира 

Правила дорожного 

движения для пас- сажиров  

Характеризуют правила 

дорожного движения для 

пассажиров  

 Обязанности пассажиров 

маршрутных 

транспортных средств  

Ремень безопасности и 

правила его применения  

Порядок действий 

пассажиров в марш- 

рутных транспортных 

средствах, в том числе 

вызванных 

террористическим актом  

Правила поведения 

пассажира мото- цикла 

Объясняют обязанности 

пассажиров маршрутных 

транспортных средств 

Объясняют правила 

применения ремня 

безопасности и детских 

удерживающих устройств  

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

пассажиров при различных 

происшествиях в 

маршрутных транс- портных 

средствах  

Объясняют правила 

поведения пасса- жира 

мотоцикла  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасно

сть 

водителя 

Правила дорожного 

движения для во- дителя 

велосипеда и иных 

индивиду- альных средств 

передвижения (электро- 

самокаты, моноколѐса, 

гироскутеры, сигвеи и т п ), 

правила безопасного 

использования 

мототранспорта (мопе- дов, 

мотоциклов)  

Дорожные знаки для 

водителя велоси- педа, 

сигналы велосипедиста  

Правила подготовки 

велосипеда к поль- зованию 

Характеризуют правила 

дорожного движения для 

водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств 

передвижения 

(электросамокаты, скутеры, 

сигвеи)  

Характеризуют дорожные 

знаки для водителя 

велосипеда, сигналы 

велосипедиста  

Объясняют правила подготовки 

и выра- батывают навыки 

безопасного использо- вания 

велосипеда  

Объясняют требования правил 

дорож- ного движения к 

управлению монотранспортом 

(мопедами и мото- циклами)  

 
 



556 

 

 

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасн

ые 

действия 

при 

дорожно-

транс- 

портных 

происше- 

ствиях 

Дорожно-транспортные 

происшествия и причины 

их возникновения 

Основные факторы риска 

возникнове- ния 

дорожно-транспортных 

происше- ствий  

Порядок действий очевидца 

дорож- но-транспортного 

происшествия Порядок 

действий при пожаре на 

транс- порте 

Классифицируют 

дорожно-транспорт- ные 

происшествия и характеризуют 

причины их возникновения 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий очевидца 

дорожно-транспортного 

происшествия  

Объясняют порядок действий 

при по- жаре на транспорте  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасно

сть 

пассажиро

в на раз- 

личных 

видах 

транспорт

а 

Особенности различных 

видов транспорта 

(подземного, железнодорож- 

ного, водного, воздушного) 

Обязанно- сти и порядок  

действий  пассажиров при 

различных происшествиях 

на от- дельных видах 

транспорта, в том числе 

вызванных 

террористическим актом 

Характеризуют особенности и 

опасности на различных видах 

транспорта (подзем- ного, 

железнодорожного, водного, 

воздушного)  

Раскрывают обязанности 

пассажиров отдельных видов 

транспорта Вырабатывают 

навыки безопасного 

поведения пассажиров при 

различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта  

Моделируют реальные 

ситуации и реша- ют 

ситуационные задачи 

3. Перв

ая помощь 

при 

чрезвычай

ных 

4. Первая помощь и 

последовательность еѐ 

оказания  

5. Раскрывают содержание 

первой  помощи и 

последовательность еѐ оказания  
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ситуация

х на 

транспор

те 

Приѐмы и правила 

оказания первой помощи 

при различных травмах 

в результате 

чрезвычайных ситуаций 

на транспорте 

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки 

оказания первой  помощи 

при различных травмах в 

результате 

чрезвычайных ситуаций на 

транспорте Характеризуют 

способы извлечения 

пострадавшего из транспорта 

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

6. МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ» (6 ч) 

Основные 

опасно- 

сти в 

обществе

н- ных 

местах 

Общественные места и 

их характери- стики, 

потенциальные 

источники опасности в 

общественных местах 

Правила вызова 

экстренных служб 

и порядок взаимодействия с 

ними 

Классифицируют 

общественные места и их 

потенциальные угрозы 

безопасности Характеризуют 

потенциальные источни- ки 

опасности в общественных 

местах Объясняют правила 

вызова экстренных служб и 

порядок взаимодействия 

с ними  

Объясняют порядок 

составления плана действий на 

случай непредвиденных 

обстоятельств  

Моделируют реальные 

ситуации и реша- ют 

ситуационные задачи 

Безопас

ные 

действи

я при 

возникн

овении 

массовы

х беспо- 

рядков 

Массовые мероприятия и 

правила подготовки к 

ним, оборудование мест 

массового пребывания 

людей Порядок действий 

при беспорядках 

в местах массового 

пребывания людей Порядок 

действий при попадании 

в толпу и давку 

Характеризуют массовые 

мероприятия и объясняют 

правила подготовки 

к ним  

Классифицируют и 

характеризуют оборудование 

мест массового пребыва- ния 

людей  

  Вырабатывают навыки 

безопасного поведения при 

беспорядках в местах 

массового пребывания 

людей Вырабатывают 

навыки безопасных действий 

при попадании в толпу 

и давку  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 
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ситуационные задачи 

Пожарная 

безопас- 

ность в 

обществен

- ных 

местах 

Порядок действий при 

обнаружении угрозы 

возникновения пожара 

Порядок действий при 

эвакуации 

из общественных мест и 

зданий 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при 

обнаружении угрозы 

возникновения пожара  

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки 

безопасных действий при эва- 

куации из общественных мест 

и зда- ний  

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при 

обрушениях зданий и 

сооружений  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасны

е действия 

в ситуа- 

циях 

криминоге

н- ного и 

антиобщес

т- 

Опасности криминогенного и 

антиобще- ственного 

характера в общественных 

местах, порядок действий 

при их возникновении  

Характеризуют опасности 

криминоген- ного и 

антиобщественного характера 

в общественных  местах  

венного 

харак- 

тера 

Порядок действий при 

обнаружении бесхозных 

(потенциально  опасных) 

вещей и предметов, а также 

в условиях совершения 

террористического акта, 

в том числе при захвате и 

освобожде- нии 

заложников  

Порядок действий при 

взаимодействии с 

правоохранительными 

органами 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий  в  

ситуациях  криминогенного и 

антиобщественного характера, 

при обнаружении бесхозных 

(потенциально опасных)  вещей  

и  предметов,  а  также в 

условиях совершения 

террористиче- ского акта, в 

том числе при захвате 

и освобождении 

заложников Вырабатывают 

навыки действий 

при взаимодействии с 

правоохранитель- ными 

органами  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

7. МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (11 
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ч) 

Правила 

безопас- 

ного  

поведени

я на 

природе 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

их классификация 

Правила поведения, 

необходимые 

для снижения риска 

встречи с дикими 

животными, порядок 

действий 

при встрече с ними  

Порядок действий при 

укусах диких животных, 

змей, пауков, клещей 

и насекомых  

Различия съедобных и 

ядовитых грибов и 

растений, правила 

поведения, необхо- димые 

для снижения риска 

отравления ядовитыми 

грибами и растениями  

Классифицируют и 

характеризуют чрезвычайные 

ситуации природного характера  

Раскрывают правила поведения 

для снижения риска встречи с 

дикими животными  

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при 

встрече с дикими живот- ными, 

укусах животных, змей, пауков, 

клещей и насекомых  

Объясняют различия между 

съедобными и ядовитыми 

грибами и растениями 

Раскрывают правила поведения 

для снижения риска отравления 

  ядовитыми грибами и 

растениями Моделируют 

реальные ситуации и ре- 

шают ситуационные задачи 

Безопасн

ые 

действия 

при 

автономн

ом 

существов

ании в 

природно

й среде 

Автономные условия, их 

особенности и опасности, 

правила подготовки 

к длительному автономному 

существо- ванию  

Порядок действий при 

автономном существовании 

в природной среде Правила 

ориентирования на 

местности, способы подачи 

сигналов бедствия  

Характеризуют автономные 

условия, раскрывают их 

опасности и порядок 

подготовки к ним  

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при 

автономном существова- нии в 

природной среде: 

ориентирование на местности, в 

том числе работа 

с компасом и картой, 

обеспечение ночлега и 

питания, разведение костра, 

подача сигналов  бедствия 

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Пожарная 

безопас- 

ность в 

природной 

среде 

Природные пожары, их 

виды и опасно- сти, 

факторы и причины их 

возникно- вения  

Порядок действий при 

нахождении в зоне 

природного пожара 

Классифицируют и 

характеризуют природные 

пожары и их опасности 

Характеризуют факторы и 

причины возникновения 

пожаров Вырабатывают 

навыки безопасных 
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действий при нахождении в 

зоне природного пожара  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасное 

поведе- ние 

в горах 

Устройство гор и 

классификация горных 

пород, правила 

безопасного поведения 

в горах  

Снежные  лавины,  их  

характеристики и 

опасности, порядок 

действий при по- падании 

в лавину  

Камнепады, их 

характеристики и опас- 

ности, 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 опасно- 

сти, порядок действий при 

начале оползня 

Объясняют устройство гор и 

классифи- цируют горные 

породы  

Раскрывают правила 

безопасного поведения в  

горах Характеризуют 

снежные лавины, 

камнепады, сели, оползни, их 

внешние признаки и опасности  

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при 

попадании в лавину, 

необходимых для снижения 

риска попадания под 

камнепад, при попада- нии в 

зону селя, при начале 

оползня Моделируют 

реальные ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасное 

поведе- ние 

на водоѐмах 

Общие правила 

безопасного поведения на 

водоѐмах, правила купания 

в подго- товленных и 

неподготовленных местах 

Порядок действий при 

обнаружении тонущего 

человека  

Правила поведения при 

нахождении на 

плавсредствах  

Правила поведения  при  

нахождении на льду, 

порядок действий при 

обнару- жении человека в 

полынье 

Объясняют общие правила 

безопасного поведения на 

водоѐмах  

Раскрывают правила купания в 

подго- товленных и 

неподготовленных местах 

Характеризуют правила само- и 

взаи- мопомощи терпящим 

бедствие на воде Вырабатывают 

навыки безопасных действий при 

обнаружении тонущего человека 

летом и человека в полынье 

Раскрывают правила поведения 

при нахождении на 

плавсредствах и на льду  

  Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

классы
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Безопасны

е действия 

при угро- 

зе 

наводнени

я, цунами 

Наводнения, их 

характеристики и опас- 

ности, порядок действий при 

наводне- нии  

Цунами, их характеристики 

и опасно- сти, порядок 

действий при нахождении в 

зоне цунами 

Характеризуют наводнения, 

их внеш- ние признаки и 

опасности Вырабатывают 

навыки безопасных действий 

при наводнении 

Характеризуют цунами, их 

внешние признаки  и  

опасности Вырабатывают 

навыки безопасных действий 

при нахождении в зоне 

цунами  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасны

е действия 

при ура- 

гане, буре, 

смерче, 

грозе 

Ураганы, бури, смерчи, их 

характери- стики и опасности  

Порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах  

Грозы, их характеристики и 

опасности Порядок действий 

при попадании 

в грозу 

8. Характеризуют ураганы, 

бури, смерчи, их внешние 

признаки и опасности 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при 

ураганах, бурях и смер- чах  

9. Характеризуют грозы, их 

внешние признаки  и  

опасности Вырабатывают 

навыки безопасных действий 

при попадании в грозу 

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасн

ые дейст- 

вия при 

угрозе 

землетряс

ения, 

извержен

ия 

вулкана 

Землетрясения и 

извержения вулканов, их 

характеристики и  

опасности Порядок 

действий при  

землетрясении, в том числе 

при попадании под завал 

Порядок действий при 

нахождении 

в зоне  извержения  вулкана 

Характеризуют землетрясения 

и извер- жения вулканов и их 

опасности Вырабатывают 

навыки безопасных действий 

при землетрясении, в том 

числе при попадании под завал 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при 

нахождении в зоне извержения 

вулкана  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Экология 

и еѐ зна- 

чение для 

устойчи- 

вого 

развития 

общества 

Смысл понятий «экология» 

и «экологи- ческая 

культура»  

Значение экологии для 

устойчивого развития 

общества  

Правила безопасного 

поведения при не- 

благоприятной 

экологической обстанов- ке 

Раскрывают смысл понятий 

«экология» и  «экологическая  

культура» Объясняют значение 

экологии 

для устойчивого развития 

общества Раскрывают правила 

безопасного поведения при 

неблагоприятной эколо- гической 

обстановке  

Моделируют реальные 
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ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ» (10 ч) 

Общие 

представле- 

ния о 

здоровье 

Смысл понятий «здоровье» и 

«здоровый образ жизни», их 

содержание и значе- ние для 

человека  

Факторы, влияющие на здоровье 

человека, опасность вредных 

привычек Элементы здорового 

образа жизни, ответственность за 

сохранения здоровья 

Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ жизни» и 

их содер- жание, 

объясняют значение 

здоровья для человека  

Характеризуют 

факторы, влияющие на 

здоровье человека  

Раскрывают 

содержание элементов 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

привычек  

  
Обосновывают личную 

ответственность за 

сохранение здоровья  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Предупреж

дение 

Понятие «инфекционные 

заболевания», 

Раскрывают понятие 

«инфекционные 

и защита от 

ин- 

причины их возникновения  заболевания», объясняют 

причины их 

фекционны

х 

Механизм распространения 

инфекцион- 

возникновения  

заболеваний ных заболеваний, меры их 

профилакти- 

Характеризуют механизм 

распростране- 

 ки и защиты от них  ния инфекционных 

заболеваний, 

 Порядок действий при 

возникновении 

вырабатывают навыки 

соблюдения 

 чрезвычайных ситуаций 

биолого-соци- 

мер их профилактики и 

защиты 

 ального происхождения 

(эпидемия, 

от них  

 пандемия)  Вырабатывают навыки 

безопасных 

 Мероприятия, проводимые 

государ- 

действий при возникновении 

чрезвы- 

 ством по обеспечению чайных ситуаций 



563 

 

 

безопасности биолого-социального 

 населения при угрозе и во время происхождения (эпидемия, 

пандемия)  

 чрезвычайных ситуаций 

биолого-соци- 

Характеризуют основные 

мероприятия, 

 ального происхождения проводимые государством по 

обеспече- 

  нию безопасности населения 

при угрозе 

  и во время чрезвычайных 

ситуаций 

  биолого-социального  

происхождения  

  Моделируют реальные 

ситуации и ре- 

  шают ситуационные задачи  

Предупре

ждение и 

защита от 

неин- 

фекционн

ых 

заболеван

ий 

Понятие «неинфекционные 

заболева- ния» и их 

классификация, факторы 

риска неинфекционных 

заболеваний Меры 

профилактики 

неинфекционных заболеваний 

и защиты от них 

Диспансеризация и еѐ задачи 

Раскрывают понятие 

«неинфекционные 

заболевания» и дают их 

классифика- цию  

Характеризуют факторы 

риска неин- фекционных 

заболеваний 

Вырабатывают навыки 

соблюдения мер 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и защиты от 

них Объясняют 

назначение диспансериза- 

ции и раскрывают еѐ 

задачи Моделируют 

реальные ситуации и ре- 

шают ситуационные 

задачи 

Психичес

кое 

здоровье 

и психо- 

логическо

е благо- 

получие 

Понятия «психическое здоровье» 

и «психологическое 

благополучие», 

современные модели 

психического здоровья и 

здоровой личности  

Стресс и его влияние на 

человека, меры профилактики 

стресса, способы само- 

контроля и саморегуляции 

эмоциональ- ных состояний 

Раскрывают понятия 

«психическое здоровье» и 

«психологическое благопо- 

лучие»  

Характеризуют 

современные модели 

психического здоровья и 

здоровой личности  

Объясняют понятие 

«стресс» и его влияние 

на человека  

Вырабатывают навыки 

соблюдения мер 

профилактики стресса, 

раскрывают способы 

самоконтроля и 
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саморегуляции 

эмоциональных состояний  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Первая 

помощь 

и 

самопо

мощь 

Понятие «первая помощь» и 

обязан- ность по еѐ оказанию, 

универсальный 

Раскрывают понятие 

«первая помощь» и еѐ 

содержание  

при 

неотлож

ных 

состоян

иях 

алгоритм оказания первой 

помощи Назначение и состав 

аптечки первой помощи  

Порядок действий при 

оказании первой помощи в 

различных  ситуациях, приѐмы 

психологической поддержки 

пострадавшего 

Анализируют 

универсальный алгоритм 

оказания первой помощи 

Характеризуют назначение 

и состав аптечки первой  

помощи Вырабатывают 

навыки действий при 

оказании первой помощи в 

различных ситуациях  

Характеризуют приѐмы 

психологиче- ской 

поддержки 

пострадавшего 

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

10. МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (7 ч) 

Общение — 

основа 

социального 

взаимодейст

вия 

Общение и его значение для 

человека, способы организации 

эффективного 

и позитивного общения  

Приѐмы и правила безопасной 

межлич- ностной коммуникации 

и комфортного взаимодействия 

в группе  

Признаки конструктивного и 

деструк- тивного общения 

Характеризуют общение и 

объясняют его значение 

для  человека 

Анализируют способы 

организации эффективного 

и позитивного общения 

Раскрывают приѐмы и 

вырабатывают навыки 

соблюдения правил 

безопасной межличностной 

коммуникации и ком- 

фортного взаимодействия 

в группе Раскрывают 

признаки конструктивного 

и деструктивного  

общения Моделируют 

реальные ситуации и ре- 

шают ситуационные 
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задачи 

Безопасн

ые 

способы 

избегания 

и 

разрешен

ия 

конфликт

ных 

ситуаций 

Понятие «конфликт» и стадии 

его развития, факторы и 

причины развития конфликта  

Условия и ситуации 

возникновения межличностных 

и групповых конфлик- тов, 

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 помо- щью третьей стороны 

(модератора) Опасные формы 

проявления конфлик- та: 

агрессия, домашнее насилие и 

бул- линг 

Раскрывают понятие 

«конфликт» 

и характеризуют стадии 

его развития, факторы и 

причины развития 

Анализируют условия и 

ситуации возникновения 

межличностных и груп- 

повых конфликтов  

Характеризуют безопасные 

и эффектив- ные способы 

избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций  

Вырабатывают навыки 

соблюдения правил 

поведения для снижения 

риска конфликта и 

безопасных действий 

при его опасных 

проявлениях 

Характеризуют способ 

разрешения конфликта с 

помощью третьей стороны 

(модератора)  

Анализируют опасные 

формы проявле- ния 

конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и 

буллинг  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Манипуляц

ия 

и 

способы 

проти- 

востоять 

ей 

Манипуляции в ходе 

межличностного общения, 

приѐмы распознавания 

манипуляций и способы 

противостоя- ния ей  

Приѐмы распознавания 

противозакон- ных проявлений 

манипуляции (мошен- 

ничество, вымогательство, 

подстрека- тельство к 

Характеризуют 

манипуляции в ходе 

межличностного 

общения Раскрывают 

приѐмы распознавания 

манипуляций и 

анализируют способы 

противостояния ей  

Раскрывают приѐмы 

распознавания 
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действиям, которые могут 

причинить вред жизни и 

здоровью, 

противозаконных 

проявлений манипу- ляции 

(мошенничество, 

вымогатель- ство, 

подстрекательство к 

действиям, 

 и вовлечение в преступную, 

асоциаль- ную или 

деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них 

которые могут причинить 

вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступ- 

ную, асоциальную или 

деструктивную 

деятельность) и 

анализируют способы 

защиты от них  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасное 

поведе- ние 

и 

современн

ые 

увлечения 

моло- 

дѐжи 

Современные молодѐжные 

увлечения 

и опасности, связанные с 

ними, прави- ла безопасного 

поведения  

Правила безопасной 

коммуникации с 

незнакомыми людьми 

Характеризуют 

современные молодѐж- ные 

увлечения и опасности, 

связанные с ними, 

раскрывают правила 

безопасно- го оведения  

Вырабатывают навыки 

соблюдения правил 

безопасной 

коммуникации с 

незнакомыми людьми  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

11. МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (5 ч) 

Общие 

принцип

ы 

безопасн

ости 

в цифровой 

среде 

Понятие «цифровая среда», еѐ 

характе- ристики и примеры 

информационных 

и компьютерных угроз, 

положительные возможности 

цифровой среды  

Риски и угрозы при 

использовании Интернета  

Раскрывают понятие 

«цифровая среда», еѐ 

характеристики и приводят 

примеры информационных 

и компьютерных угроз  

Объясняют 

положительные возможно- 

сти цифровой среды  

 
Общие принципы безопасного 

поведе- ния, необходимые для 

предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в 

личном цифровом простран- 

стве 

Характеризуют риски и 

угрозы при использовании   

Интернета Анализируют 

общие принципы безопас- 

ного поведения, 

необходимые для 

предупреждения 

возникновения слож- ных и 
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опасных ситуаций в 

личном циф- ровом 

пространстве  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Опасные 

програм- 

мы и 

явления 

цифровой 

среды 

Опасные явления цифровой 

среды: вредоносные программы 

и  приложения и их 

разновидности  

Правила кибергигиены, 

необходимые для 

предупреждения 

возникновения сложных и 

опасных ситуаций в цифро- вой 

среде 

Характеризуют 

опасные явления 

цифровой среды 

Классифицируют и 

анализируют 

вредоносные программы и  

приложения и их 

разновидности  

Вырабатывают навыки 

соблюдения правил 

кибергигиены для 

предупрежде- ния 

возникновения сложных и 

опасных ситуаций в 

цифровой  среде 

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Безопасны

е правила 

цифрового 

поведения 

Основные виды опасного и 

запрещѐнно- го контента в 

Интернете и  его  призна- ки, 

приѐмы распознавания 

опасностей при использовании 

Интернета Противоправные 

действия в Интернете Правила 

цифрового поведения, необхо- 

димого для предотвращения 

рисков 

Характеризуют 

основные виды 

опасного и 

запрещѐнного контента 

в Интернете и 

характеризуют его 

признаки  

Раскрывают приѐмы 

распознавания 

опасностей при 

использовании Интер- 

нета  
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 и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, 

вербовки в различные 

организации и группы) 

Характеризуют 

противоправные дей- ствия в 

Интернете  

Вырабатывают навыки 

соблюдения правил 

цифрового поведения, 

необходи- мых для 

предотвращения рисков 

и угроз при 

использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки 

в различные организации 

и группы)  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

Деструкт

ивные 

течения в 

Интер- 

нете и 

защита 

от них 

Деструктивные течения в 

Интернете, их признаки и 

опасности  

Правила безопасного 

использования Интернета по 

предотвращению  рисков и 

угроз вовлечения в различную 

де- структивную деятельность 

Характеризуют 

деструктивные течения в 

Интернете, их признаки и 

опасности Вырабатывают 

навыки соблюдения 

правил безопасного 

использования Интернета, 

необходимых для предот- 

вращения рисков и угроз 

вовлечения 

в различную деструктивную 

деятель- ность  

Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 

12. МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (7 ч) 

Обществе

нно- 

государств

енная 

Понятия «экстремизм» и 

«терроризм», их содержание, 

причины, возможные 

Объясняют понятия 

«экстремизм» и 

«терроризм», 

раскрывают их 

система 

противо- 

действия 

экстре- 

мизму и 

терро- 

ризму 

варианты проявления и 

последствия Цели и формы 

проявления террористи- ческих 

актов, их последствия, уровни 

террористической опасности  

Основы 

общественно-государственной 

системы противодействия 

экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая 

операция и еѐ цели 

содержание, 

характеризуют причины, 

возможные варианты 

проявления и их 

последствия  

Раскрывают цели и формы 

проявления 

террористических актов, 

характеризу- ют их 

последствия  

Раскрывают основы 

общественно-госу- 

дарственной системы, роль 
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личности 

в противодействии 

экстремизму и 

терроризму  

Объясняют уровни 

террористической 

опасности и цели 

контртеррористиче- ской 

операции 

Безопасн

ые 

действия 

при 

угрозе 

теракта 

Признаки вовлечения в 

террористиче- скую 

деятельность, правила 

антитерро- ристического 

поведения  

Признаки угроз и подготовки 

различ- ных форм терактов, 

порядок действий при их 

обнаружении 

Характеризуют   признаки    

вовлечения в 

террористическую 

деятельность 

Вырабатывают навыки 

соблюдения правил 

антитеррористического 

поведе- 

ния и безопасных действий 

при обнару- жении 

признаков вербовки 

Анализируют признаки 

угроз и под- готовки 

различных форм терактов, 

объясняют признаки 

подозрительных предметов  

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при их 

обнаружении Моделируют 

реальные ситуации и ре- 

шают ситуационные задачи 

Безопасны

е действия 

Правила безопасного 

поведения в усло- виях 

совершения теракта  

Характеризуют правила 

безопасного поведения в 

условиях совершения 

теракта  

при 

соверше

нии 

теракта 

Порядок действий при 

совершении теракта (нападение 

террористов и по- пытка 

захвата   заложников,   

попадание в заложники, огневой 

налѐт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрыв- ного 

устройства) 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий в 

условиях совершения 

терактов (нападение 

террористов 

13. и попытка захвата 

заложников, попада- ние в 

заложники, огневой налѐт, 

наезд транспортного 

средства, подрыв взрыв- ного 

устройства)  

14. Моделируют 

реальные ситуации и ре- 

шают ситуационные 

задачи 
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15. МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (4 

ч) 

Роль 

личности, 

общества и 

госу- дарства 

в преду- 

преждении и 

лик- видации 

чрезвы- 

чайных 

ситуаций 

Классификация чрезвычайных 

ситуа- ций природного и 

техногенного харак- тера  

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрез- вычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ задачи, 

структура, режимы 

функционирова- ния  

Государственные службы 

обеспечения безопасности, их 

роль и сфера ответ- 

ственности, порядок 

взаимодействия с ними  

Раскрывают 

классификацию 

чрезвы- чайных 

ситуаций по 

масштабам и по- 

следствиям  

Раскрывают 

назначение, 

основные задачи и 

структуру единой 

государ- ственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)  

Характеризуют роль 

государственных 

служб в обеспечении 

безопасности жизни 

и здоровья 

населения, изучают 

порядок 

взаимодействия с 

ними  



 

 
Общественные институты и 

их место в системе 

обеспечения безопасности 

жизни и здоровья населения  

Права, обязанности и роль 

граждан Российской 

Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций  

Антикоррупционное поведение 

как элемент общественной и 

государствен- ной безопасности 

Анализируют место и роль 

обществен- ных организаций в 

системе обеспечения 

безопасности жизни и здоровья 

населе- ния  

Объясняют права и обязанности 

граж- дан Российской Федерации 

в области безопасности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени Объясняют роль 

антикоррупционного поведения 

в обеспечении  общественной и 

государственной безопасности 

Моделируют реальные ситуации 

и решают ситуационные задачи 

Мероприятия 

16. по 

предупрежде- 

нию и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Информирование и оповещение 

населе- ния о чрезвычайных 

ситуациях, систе- ма ОКСИОН  

Сигнал «Внимание всем!», 

порядок действий населения 

при его получении, в том числе 

при авариях с выбросом 

химических и радиоактивных 

веществ Средства 

индивидуальной и коллектив- 

ной защиты населения, порядок 

пользо- вания фильтрующим 

противогазом Эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

порядок действий населения 

при объявлении эвакуации 

Раскрывают порядок 

информирования и оповещения 

населения о чрезвычай- ных 

ситуациях  

Вырабатывают навыки 

безопасных действий при 

получении сигнала 

«Внимание всем!», в том 

числе при авариях с 

выбросом химических 

и  радиоактивных  веществ 

Изучают средства 

индивидуальной 

и коллективной защиты 

населения, вырабатывают 

навыки пользования 

фильтрующим  противогазом 

Объясняют порядок действий 

населения при  объявлении  

эвакуации Моделируют 

реальные ситуации и ре- шают 

ситуационные задачи 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МОУ Школа №23 г. Черемхово - общеобразовательное учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность по программам начальногои  основного 

общего образования. Школа находится на окраине города, жилищный фонд микрорайона 

школы представлен преимущественно частным сектором. Учебное заведение является 

центром учебно-воспитательной работы, так как в районе школы отсутствуют 

учреждения культуры. Социально – демографические факторы не имеют стабильных 

характеристик, так как контингент обучающихся состоит далеко не только из детей, 

проживающих в традиционном микрорайоне школы. В течение многих лет в школе 

обучаются дети из других районов города. 

Большинство семей имеют низкий материальный и культурный уровень. Большинство 

родителей не имеют постоянной работы, многие из них работают в других районах 

города и за его пределами. В последние годы отмечается тенденция роста количества 

обучающихся. 

  В школе есть учащиеся, обучающиеся по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), обучаются дети-инвалиды.  

На начало 2023-2024 учебного года контингент обучающихся составляет 438 

человек, в параллели на уровне начального общего образования имеется по 2 класса (8 

классов-комплектов), в параллели на уровне основного общего образования имеется по 2 

класса (10 классов комплектов). Также на уровне основного общего образования есть 9 

«В» класс для детей с ОВЗ.  Всего 19 классов комплектов, педагогический состав - 23 

человека. 

 Ведущими видами деятельности обучающихся является интеллектуальная и 

творческая деятельность, что предопределило целевые установки всех участников 

образовательных отношений.  

Воспитательная система МОУ Школа №23 г. Черемхово как сложная 

педагогическая система основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
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эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ Школа №23 г. Черемхово являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела и традиции, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. К традициям школы мы относим следующее: 

праздник первого звонка (торжественная праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний) – сентябрь, посвящение первоклассников в пешеходы – сентябрь, «Осенний 

марафон» (акция «Кросс наций», «Праздник Осени», осенняя дискотека) – октябрь, 

праздник-поздравление, посвященный Дню учителя с приглашением ветеранов 

педагогического труда и педагогов-пенсионеров – октябрь, проект «Дуэт учителя и 

ученика», общешкольные Дни здоровья (1 раз в четверть — последний день учебной 

четверти), новогодний серпантин (праздничные дискотеки, оформление школы к 

празднику, конкурсы рисунков, поделок и т.д.) – декабрь, День рождения школы -  

декабрь, праздник, посвященный Дню защитника Отечества –февраль, праздник, 

посвященный Дню 8 Марта – март, общешкольный проект по воспитательной работе – 

апрель – май, праздничная программа, посвященная Дню Победы, акции «Вахта Памяти», 

«Чистая    память», «Слава Вам, ветераны» - май, трудовой десант (2 раза в год); праздник 

последнего звонка — май. 

- учитывая многонациональный состав в МОУ Школа №23 г. Черемхово реализуются 

такие социально – значимые проекты как «Мы разные, но мы вместе», «Куклы в 

национальных костюмах», «Здесь русский, здесь Русью пахнет»; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В развитии образовательного пространства школы огромную роль играет 

взаимодействие с внешними образовательными средами, основанное на системе 

социального партнерства и направленное формирование умения каждого обучающегося 

выстраивать социальные отношения, осуществлять профессиональные пробы, заниматься 

исследовательской и проектной деятельностью. 

 ежегодно заключаются договоры школы с организациями и предприятиями г. 

Черемхово о партнѐрстве в использовании социокультурных возможностей города в 

воспитании учащихся. 

Система связей, направленных на художественно- эстетическое и социокультурное 

развитие: 

 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Черемхово; 

 Драматический театр им В.П. Гуркина; 

 Музей истории Черембасса; 

 Выставочный зал; 

 МБУК Дворец культуры «Горняк»; 

 МБУК Дом культуры имени Горького 

 МАУ Информационный центр «Черемхово»; 

 МУДО Дом детства и юношества; 
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 детская художественная школа №1; 

 детская музыкальная школа; 

 кинозал «Максим». 

Система связей, обеспечивающих инновационное развитие школы: 

 МКУ Территориальный ресурсный центр 

Система связей по обеспечению формирования и развития гражданской 

идентичности:  

 Отдел по спорту, физической культуре и молодежной политике муниципального 

 образования «город Черемхово» 

 Отдел Военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району; 

 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Черемховский» 

 МУДО Детский эколого-биологический центр г. Черемхово; 

 МУДО Детско-юношеская спортивная школа г. Черемхово; 

 МДОУ Детский сад № 29 г. Черемхово; 

 ОГБОУ СПО Черемховский медицинский техникум; 

 ОГБОУ СПО Черемховский педагогический колледж; 

 ОГБОУ СПО Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова; 

 ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса» 

 Центр занятости населения г. Черемхово; 

 Татаро-башкирский клуб «Тугантел» г. Черемхово; 

 МНКА «Белорусы Черемхово».  

 

Помощниками в обеспечении правовой безопасности участников учебно-воспитательной 

деятельности, соблюдения их гражданских прав и обязанностей являются  ОДН, ЛОП ст. 

Черемхово, сотрудники ГИБДД, МЧС, охранных предприятий. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоко нравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) целью воспитания в МОУ Школа №23 г. Черемхово 

определено личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов МОУ Школа №23 г. Черемхово на обеспечение 
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позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизируя общую цель воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников, педагогический коллектив МОУ Школа №23 г. Черемхово выделяет в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Нормы и традиции 

задаются в образовательной организации педагогами и обеспечиваются в восприятии 

детей именно как нормы и традиции поведения лицеиста. Знание их является базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. Программой воспитания МОУ Школа №23 г. Черемхово определены 

следующие социально значимые знания младших школьников, как необходимые 

компоненты их личностного развития:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
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общественных отношений. На данном уровне образования педагоги совместно с 

родителями должны согласовать систему ценностей, предъявляемой детям в семье и в 

образовательной организации, поскольку рассогласованность в ценностных ориентирах не 

позволяет обеспечить достижение цели воспитания как на данном этапе личностного 

развития ребенка, так и на последующих его  этапах. Кроме того, педагоги и родители 

должны демонстрировать детям на практике, что в повседневной профессиональной, 

общественной, личной жизни они руководствуются теми же нравственными нормами и 

общественными традициями, которые предъявляют детям как систему необходимых 

нравственных ориентиров. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Сотрудничество педагогического коллектива и родителей на данном этапе должно не 
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только не ослабевать, а стать более интенсивным, проявляться в совместном 

планировании, организации, проведении, анализе совместных детско-взрослых 

воспитывающих событий, проектов, социально-значимых дел, культурно-

просветительских мероприятий. На данном этапе классным руководителям важно 

развивать совместную с родителями воспитывающую деятельность в направлении 

создания условий для духовного труда ребенка, собственного совершенствования в 

соответствии с заложенными ценностными ориентирами, избегая крена в сторону 

бессистемных развлечений и поощрения потребительского образа жизни, жажды 

зрелищности и удовольствий.  

Педагоги должны стремиться развивать интерес родителей к общению с 

собственным ребенком как с развивающейся самостоятельной личностью, умению 

делегировать ему часть обязанностей и ответственности, соразмерно уровню его 

психофизического развития. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов МОУ Школа №23 г. Черемхово, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижение указанной в программе воспитания цели должно быть организовано 

поступательно, форсирование этапов личностного развития ребенка не допускается. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся способствует решение 

следующих основных задач: 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

-совершенствовать совместную работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на создание эффективных условий 

личностного развития детей. 

-развивать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; поддерживать в рамках его деятельности   работу школьных клубов, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу со школьниками, направленную на 

освоение школьниками возможностей профессиональных проб; 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 
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-реализовывать воспитательные возможности Уголка Боевой и Трудовой Славы с целью 

патриотического воспитания (Уголок Боевой и Трудовой Славы «Доблесть») 

-развивать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

-организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности (через действующий в МОУ 

Школа №23 г. Черемхово отряд волонтеров «Рука к руке»); 

-организовывать разнообразную интеллектуальную деятельность школьников; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач должна обеспечить интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

позитивного самовыражения и самореализации школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МОУ Школа № 23 г. Черемхово. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

«Классное 

руководство» 

«Урочная 

деятельност

ь». 

(«Школьный 

урок») 

«Внеурочная 

деятельность» 

(«Курсы 

внеурочной 

деятельности»)  

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

«Работа с 

родителями» 

Самоуправлен

ие 

 

Профорие

нтация 

Вариативные модули 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Детские общественные 

объединения 

Школьные медиа «Профилактик

а и 

безопасность» 

Организац

ия 

предметно

-

эстетическ

ой среды. 

Модули, вносимые образовательной организацией 

«Русская душа» 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные праздники и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об учебных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Урочная деятельность». («Школьный урок») 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где 



581 

 

      

 

 

 

 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат лицеистов командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Также школьный урок направлен на формирование «гибких» компетенций школьников, 

которые позволят им быть успешными в ситуации изменяющегося и неопределенного 

будущего. 

В связи с этим, применяемые интерактивные методы обучения, формы организации 

учебного взаимодействия на уроке должны обеспечивать: 

-планирование учителем коммуникативных задач урока,  

-создание учебных ситуаций, побуждающих к диалогу, полилогу, дискуссии, 

корректность их реализации; 

-организация работы с информацией в целях еѐ критической оценки с позиции духовных, 

нравственных и культурных ценностей российского общества, применения технологии 

роазвития критического мышления (ТРКМ) и стратегий работы с текстом; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность».(«Курсы внеурочной деятельности») 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- использование интерактивных методов, приемов, формирующих «гибкие» компетенции 

детей: 

-системное мышление; 

-междисциплинарная коммуникация, 

-умение управлять объектами и процессами; 

-умение работать с группами и отдельными людьми, 

-готовность к деятельности в условиях поликультурности, 

-работа в режиме неопределенности, 

-способность к художественному творчеству 

-экологическое мышление; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

лицеистов к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) («Работа с 

родителями») 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  
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 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения (через действующий в МОУ Школа №23 г. 

Черемхово проект «Школа заботливого родителя); 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 участие родителей в подготовке общешкольных ключевых дел, школьных и 

внутриклассных детско-взрослых проектов, выставки семейного творчества и иных 

мероприятий воспитательной направленности;  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 работа с родителями через службу школьной медиации. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность Совета учащихся создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность классных структур школьного самоуправления, для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории - это 

важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, 

насколько качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество 

последующей социальной и профессиональной жизни человека. При этом необходимо, 

чтобы доступ к информационным ресурсам по профессиональному самоопределению 

имели не только жители крупных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и 

труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного 

контекста. Вследствие этого обеспечение профориентационной помощи во внедрении с 

01.09.2023г проекта Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью 

которого является выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, 

которая реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

    В рамках Профориентационного минимума задачи формирования готовности к 

профессиональному самоопределению реализуются через сочетание следующих 

основных подходов: 

 -мотивационно-активизирующий подход: привлечение внимания обучающегося к теме 

профориентации, пробуждение у него интереса к процессу выбора индивидуальной  

образовательно-профессиональной траектории, проблематизация темы 

профессионального будущего (и жизненного будущего в целом), подготовка основы для 

развития внутренней мотивации к построению своей индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории с опорой на собственную активность в исследовании 

интересующих школьника вопросов. Активное использование данного подхода актуально 
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на протяжении всего периода профессионального самоопределения; 

- информационно-обучающий подход: помощь обучающемуся в ориентации в мире 

современных профессий, информирование о рынке труда и отраслях экономики, 

проработка заблуждений и мифов, связанных как с конкретными профессиональными 

областями, так и с логикой получения профессионального образования и связью между 

образованием и дальнейшим трудоустройством, что создает основу карьерной 

грамотности; 

- практико-ориентированный подход: разработка специальных мер, позволяющих 

установить обучающемуся связь между получаемыми теоретическими знаниями и теми 

текущими и будущими практическими действиями, необходимыми для освоения 

выбранной специальности; решение реальных практических кейсов от работодателей; 

разработка и реализация собственной индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории; участие в профессиональных пробах и др.; 

- диагностико-консультативный подход: направлен на помощь обучающемуся при 

выстраивании картины себя как будущего профессионала путем исследования своих 

ресурсов и дефицитов, сильных сторон и зон роста, исходных знаний, интересов и 

склонностей. Проведение диагностики с использованием специально разработанных и 

апробированных современных инструментов, а также консультирование по вопросам 

профессионального самоопределения, - являются важными задачами на протяжении всего 

процесса работы с обучающимися разных возрастных групп, что позволяет не только 

выявить исходный уровень сформированности ГПС, но и отследить ее изменения. 

Профориентационный минимум в МОУ Школа № 23 г. Черемхово реализуется на 

базовом уровне, рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов и реализуется в 

следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по 

предметам общеобразовательного цикла (физика, химия, математика и т.д.), где 

рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не 

предполагает проведение дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн- 

диагностику (диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению); профориентационные уроки; внеурочную деятельность «Билет в 

будущее»; проектную деятельность;   классные    часы    (в    т.ч. с демонстрацией 

выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-

классы, коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; 

моделирующие профессиональные пробы и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и 

посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение 

профориентационной выставки, посещение профессиональных проб, выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в образовательных организациях СПО и ВО, встречи с 

представителями разных профессий и др. Также она включает конкурсы 

профориентационной направленности (в т.ч. в рамках Российского движения детей и 

молодежи, реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.) 

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках 

ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 

взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, 

проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки с помощью 
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мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, а также 

участие родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

Профильные предпрофессиональные классы. Это комплекс мероприятий из шести 

форм, который включает все вышеописанные форматы работы. Он предусматривает 

заключение партнерского соглашения с профессиональными образовательными 

организациями.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела–это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне школы: 

 - общешкольные праздники, связанные со значимыми для детей и педагогов зна

менательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День рождения школы – декабрь; 

- Ежегодный проект «Дуэт учителя и ученика» - сентябрь, октябрь; 

- праздник первого звонка (торжественная праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний) - сентябрь; 

- «Осенний марафон» (акция «Кросс наций», «Праздник Осени», осенняя дискотека) 

октябрь; 

- праздник-поздравление, посвященный Дню учителя с приглашением ветеранов 

педагогического труда и педагогов-пенсионеров – октябрь; 

- Общешкольные Дни здоровья (1 раз в четверть — последний день учебной четверти); 

 - Новогодний серпантин (праздничные дискотеки, оформление школы к празднику, 

конкурсы рисунков, поделок и т.д.) - декабрь; 

-Праздник, посвященный Дню защитника Отечества - февраль; 

 - Праздник, посвященный Дню 8 Марта - март; 

-Общешкольный проект по воспитательной работе – апрель – май; 

- Праздник талантов «Минута Славы» - апрель; 

- Праздничная программа, посвященная Дню Победы; акции «Вахта Памяти», «Чистая    

память», «Слава Вам, ветераны» - май; 

- Праздник последнего звонка — май. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на сл

едующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных с

татусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся 

- Посвящение первоклассников в пешеходы - сентябрь; 

- Трудовой десант (2 раза в год), акция «Аллея выпускников». 

 церемонии награждения (по итогам полугодия, года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 
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- Слет отличников, ударников и активистов. 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работникамии 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение итогового анализа об участии класса в общешкольных ключевых делах. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить ва

жный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь др

угим людям, школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота

, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, флеш-мобов, 

динамических переменок и т.п); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении. 
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На базе школы действует общественная организация РДДМ «Движение первых», 

предоставляющая возможность вступить в ряды РДДМ официально. Данная организация 

представляет еѐ членам возможность принимать участие в инициативах по следующим 

направлениям: 

 образование и знания; 

 наука и технологии; 

 труд, профессия и свое дело; 

 культура и искусство; 

 волонтерство и добровольчество; 

 патриотизм и историческая память; 

 спорт. 

и принимать участие в творческих конкурсах, образовательных семинарах, тематических 

слетах, фестивалях, посещать профильные и тематические смены детских 

оздоровительных лагерей, в том числе всероссийских, встречаться с интересными 

людьми, заниматься добровольческой деятельностью, пробовать свои силы в 

журналистике, заниматься военно-патриотической деятельностью, обмениваться и 

перенимать опыт школьников из других регионов и стран.  

Также в МОУ Школа №23 г. Черемхово создан клуб любителей русской культуры 

«Русская душа», действующий на постоянной основе. Через работу клуба у детей 

формируется российская гражданская идентичность, происходит приобщение к обычаям 

и традициям русского народа. 

Модуль  «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов 

и форм деятельности: 

библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной 

работе с источниками информации. Используемые формы: путешествия по страницам 

книг, тематические уроки - обзоры, интеллектуальные турниры, библиографические 

игры, литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. 

Также применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок 

– диспут, урок-презентация, урок-видео- путешествие. 

школьный медиацентр «ТВиФ» – созданный из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. Школьный медиацентр 

освещает (через официальную страницу ВКонтакте) наиболее интересные моменты 

жизни школы, популяризуя общешкольные ключевые дела. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

      Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, 

лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно 

растѐт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
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происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от 

них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ –все вышеперечисленное 

требует от школы направленной систематической работы в области профилактики и 

безопасности. Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Данная работа проводится по 

следующим направлениями уровням: 

 профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;  

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на 

воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте, сети Интернет); 

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

На внешкольном уровне: 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 

мероприятиях,, неделях, акциях, конкурсах Всероссийского, регионального и 

муниципального уровней: «Подросток», «Всеобуч», «Единый День профилактики», 

«Безопасное детство», «Единый день правовой помощи детям», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «День детского телефона доверия», День отказа от курения, Международный 

день борьбы с наркотиками, Всероссийский День трезвости, Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети «Интернет», «Безопасное колесо» и т.д. 

На уровне школы: 

-организация работы Совета профилактики; 

- организация работы «Пост Здоровья»; 

- участие обучающихся 7-11 классов в социально психологическом тестировании; 

-проведение инструктажей с обучающимися по охране труда и технике безопасности; 

-проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/месячников: месячник 

безопасности (сентябрь -май), месячник правового воспитания (октябрь); 

-выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении 

и адаптации), находящихся в социально опасном положении. 

-  целенаправленное обучение школьников противостоять внешним отрицательным 

факторам, уметь формулировать и высказывать свою собственную позицию. Всегда 

говорить: «Нет-наркотикам!», «Нет-алкоголю!», «Нет-табакокурению!»; 

- формирование у учащихся устойчивой негативной реакции к употреблению ПВА; 

 -организация занятий по соответствующим тематикам в наиболее доступной учащимся 

форме; 

-  развитие навыков поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни. 

На уровне класса: 

- реализация плана ЗОЖ (9 часов), включающего вопросы организации правильного 

питания школьников; 

- реализация десятичасовой программы по изучению правил дорожного движения; 

- проведения плановых и внеплановых инструктажей по предупреждению ДДТТ, 

пожарной безопасности, безопасного поведения на водоемах, предупреждение детского 
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травматизма; 

- обучение навыкам оказания первой помощи. 

На индивидуальном уровне: 

-изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения;  

-индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка;  

-индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 -вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

социальных проектов;  

-вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ;  

-вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности с целью организации занятости в свободное время. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, лестничных пролетов и т.п.) в направлении передачи ценностей и духа школы, 

традициях, правилах; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свою фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в рекреациях школы тематических фотозон;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 популяризация школьной символики (флаг, эмблема школы, элементы школьной 

формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству школьного двора (высадка цветов, саженцев). 

 

Модуль «Русская душа» 

Сегодня становится возможным на деле осуществить «связь времѐн», внести в 

воспитание детей разнообразные элементы культуры. Одной из важных задач воспитания 
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детей является приобщение их к духовным истокам бытия, развития интереса к своим 

корням. Наверное, самый благородный путь – возрождение забытых национальных 

ценностей. К счастью, детство – то время, когда возможно подлинное искреннее 

погружение в истоки национальной культуры.  

Наша школа, как и большинство в России, многонациональная. В ней обучаются 

представители десяти национальностей. Большинство обучающихся определяют свою 

принадлежность к русскому народу. Однако, как показывает практика, именно эта 

категория обучающихся меньше всего знает свои национальные традиции. Поэтому 

считаем целесообразным реализовать данный проект. Подрастающее поколение, знающее 

свою культуру, традиции, обычаи будет с уважением относиться к своей культуре и 

другим национальным культурам.  Модуль «Русская душа» позволяет бережно хранить 

русские традиции и обычаи древности, что позволяет не терять связь времен и поколений. 

На внешкольном уровне: 

 

 участие педагогов и школьников в конкурсах культурологической направленности 

на Всероссийском, региональном и муниципальном уровнях; 

 через работу в рамках инновационной площадки по формированию российской гра

жданской идентичности. 

 

На уровне школы: 

 через организацию работы клуба любителей русской культуры «Русская душа», дей

ствующего на постоянной основе (реализации мини проектов по изучению основ русской 

культуры); 

 через реализацию программы дополнительного образования «Русская душа». 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в деятельность по реализации с

обытий по изучению основ русской культуры (мастер- классы., Дни русской культуры, фе

стивали, конкурсы, оформление тематических фотозон и т. п.).  

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют 

ли педагоги чѐткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу с школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа– с учѐтом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются 

недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Анализ воспитательного процесса проводится в конце учебного года согласно 

нижеприведенным критериям и показателям. Результаты отражаются в Анализе работы 

школы по итогам учебного года в разделе «Оценка воспитательной деятельности» и 

используются при определении задач и разработки планов воспитательной работы на 

следующий учебный год. 

 

 

Критерии и показатели анализа воспитательного процесса 

 

1.Результаты воспитания, социализации саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. Способом получения информации о результатах 
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воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

Личностный 

рост 

обучающихся 

Усвоение школьниками основных 

социально значимых знаний 

(знаний о социально значимых 

нормах и традициях); 

развитие социально значимых 

отношений школьников (позитивных 

отношений к базовым 

общественным ценностям); 

приобретение школьниками опыта 

социально значимого действия 

(участие в общественной жизни 

класса, школы и ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности) 

Педагогическо

е наблюдение 

(особое 

внимание 

уделяется 

наблюдению 

за поведением 

ребенка в 

ситуациях, 

которые 

побуждают его 

делать тот или 

иной 

нравственный 

выбор), 

анкетирование 

Классные 

руководите

ли, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Развитие класса 

как коллектива 

–Степень сформированности и 

уровень сплоченности коллектива;  

–традиции класса; 

–особенности общения в классном 

коллективе: характер 

взаимоотношений учащихся; 

Развитие коммуникативных 

умений, нравственных отношений; 

развитие духа товарищества, 

взаимопонимания и эмпатии; 

–особенности общественного 

мнения класса и его влияние на 

ценностные ориентации у чащихся; 

–преобладающее отношение 

учащихся к учителям, к школе; 

–негативные явления, 

Замеченные в жизни коллектива; 

–наличие конфликтов, их 

разрешение; 

–степень вовлечения учащихся 

 в жизнедеятельность класса, 

школы, уровень их включенности в 

процесс планирования, организации, 

анализ совместной деятельности; 

развитие общественной активности 

учащихся (их инициативность, 

творчество, организованность, 

Педагогическо

е наблюдение, 

опрос, 

анкетирование 

Классные 

руководите

ли, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог- 

психолог 
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самостоятельность в деятельности); 

уровень развития коллективной 

творческой деятельности в классе. 

Внимание педагогов необходимо сосредоточить   на    следующих вопросах: 

какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразвития(роста)школьниковудалось

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

2. Воспитательная деятельность классного руководителя 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

Грамотность 

организации 

воспитательной 

деятельности 

- Приоритетные воспитательные 

задачи прошедшего года, 

целесообразность из постановки; 

-соответствие поставленных задач 

актуальным направлениям 

формирования личности в данном 

возрастном периоде; 

-результаты решения поставленных 

задач; расхождения целей и реальных 

результатов, их причины; 

-адекватность форм и содержания 

воспитательной деятельности 

педагога поставленным целям; 

-использование педагогом 

воспитательного потенциала у 

учебной и 

внеучебной(внеурочной)деятельност

и школьников. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

(особое 

внимание 

уделяется 

наблюдению 

за поведением 

ребенка в 

ситуациях, 

которые 

побуждают 

его делать тот 

или иной 

нравственный 

выбор), 

анкетировани

е 

Классные 

руководите

ли, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог- 

организатор 

Основное внимание необходимо сосредоточить на следующих вопросах: испытывают ли 

классные руководители затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; доброжелателен ли стиль их 

общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?  

3.Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

Развивающая 

совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых 

-Качество проводимых 

общешкольных мероприятий; 

-качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности; 

-качество реализации личностно 

развивающего потенциала школьных 

уроков; 

-качество существующего в школе 

ученического самоуправления; 

-качество функционирующих на базе 

Беседы со 

школьниками, 

педагогами, 

лидерами 

ученического 

самоуправлени

я, при 

необходимост

и–

анкетирование 

Классные 

руководите

ли, 

заместитель 

директора 

по ВР 
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школы детских общественных 

объединений. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического   объединения 

классных руководителей. 

4.Управлениевоспитательнымпроцессомвобразовательнойорганизации 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

Реализация в 

сфере 

воспитания 

основных 

управленческих 

функций: 

планирования, 

организации, 

мотивации и 

контроля 

-Планирование ВР на основе 

изучения проблем воспитания в 

образовательной организации с 

привлечением различных 

представителей школьного 

сообщества; 

-грамотное распределение прав, 

обязанностей и сферы 

ответственности между педагогами, 

организующими воспитательный 

процесс в школе, а также понимание 

ими своих должностных 

обязанностей; 

-поддержка профессиональной 

мотивации классных руководителей 

со стороны администрации; 

-осуществление грамотного 

внутришкольного контроля и 

проблемно ориентированного 

анализа состояния воспитания в 

образовательной организации. 

Собеседование

с заместителем 

директора по 

ВР, при 

необходимост

и–

анкетирование 

классных 

руководителей

,педагога 

организатора 

Директор 

ОО 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чѐткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками? 

 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

Кадровая 

обеспеченность 

воспитательной 

деятельности 

-наличие необходимых специалистов 

воспитания согласно штатному 

расписанию; 

-целесообразное распределение 

воспитательных функций; 

-поддержка профессиональной 

мотивации классных руководителей 

со стороны администрации; 

-осуществление грамотного 

Анализ по 

заданным 

критериям 

Директор 

ОО, 

заместитель 

директора 

по ВР 
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внутришкольного контроля и 

проблемно ориентированного 

анализа состояния воспитания в 

образовательной организации. 

Программно-

методическая 

обеспеченность 

воспитательной 

деятельности 

-обеспеченность программами, 

методическими рекомендациями, 

диагностическим инструментарием. 

Анализ по 

заданным 

критериям 

Директор 

ОО, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Материально-

техническая 

обеспеченность 

воспитательной 

деятельности  

-соответствие материально-

технических и организационных 

условий содержанию 

воспитательной деятельности 

Анализ по 

заданным 

критериям 

Директор 

ОО, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 2.4. Программа коррекционной работы  

2.4.1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания) в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

обеспечивает: 

 создание в ОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

 социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в ОУ. 

Актуальность потребности в коррекционной работе обусловлена наличием в школе детей 

с ограниченными возможностями здоровья.   

В учреждении созданы классы: инклюзивного обучения, в которых совместно обучаются 

школьники, не нуждающиеся в адаптированных  программах и обучающиеся, 

испытывающие необходимость в обучении по АОП.  С целью оптимальной организации 



597 

 

      

 

 

 

 

образования данных обучающихся педагогами школы разработаны адаптированные 

рабочие программы на основе примерных программ.  Совместно с другими 

обучающимися инклюзивного  класса школьники, обучающиеся по АОП  участвуют в 

планировании, подготовке и проведении общешкольных и классных коллективно-

творческих дел, социально-значимых акций и других мероприятий, предусмотренных 

планом воспитательной работы школы и класса. Социально-педагогическое  

сопровождение данных обучающихся реализуется в рамках социально – педагогической 

деятельности ОУ.    

Цель программы: 

Создание условий медико-социально-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющими трудности в обучении, а 

также осуществление коррекции недостатков в физическом и(или) психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ ООО. 

Задачи программы: 

 Выявлять детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы ООО; 

 Определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 Конструировать индивидуальную образовательную траекторию детей с ОВЗ и /или 

имеющими трудности в обучении в соответствии с индивидуальными 

особенностями психического и/или физического развития каждого ребѐнка для 

успешного освоения ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и 

специальной психологии и педагогики. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 



598 

 

      

 

 

 

 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

 Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного медико-социально-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультативную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными и психофизиологическими способностями. 

 Информационно-просветительская работа включает: 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.2. Перечень и  содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  
Для обучающихся выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:  

— Работа логопедических групп  

— Работа СМГ по физической культуре  

— Индивидуальные занятия с педагогами  

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

  

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное 

оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого 

поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного 

процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и 

выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения.  

Инклюзивное образование  
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении. 

Внеурочная деятельность  
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 
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в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

 

 Урочные  

мероприятия  

Внеурочные  

мероприятия  

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
  

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики.  

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
  

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

 

Развитие основных 

мыслительных операций 

Развитие различных видов 

мышления  

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития  

 

 

Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития  

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности  

Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

Развитие речи, овладение 

техникой речи  

Развитие различных видов 

мышления  

 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы  

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи  

Развитие различных 

видов мышления  
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 Ф

о
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игровые ситуации, 

упражнения, задачи  

коррекционные приемы и 

методы обучения  

элементы изотворчества, 

хореографии  

минуты отдыха 

индивидуальная работа  

использование 

развивающих программ 

спецкурсов  

контроль межличностных 

взаимоотношений  

дополнительные задания и 

помощь учителя  

 

 

внеклассные занятия  

кружки и спортивные секции  

индивидуально 

ориентированные занятия  

культурно-массовые 

мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

экскурсии и ролевые игры  

литературные вечера  

социальные проекты  

субботники  

коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой моторики, 

по развитию общей моторики, 

по социально-бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья, по формированию 

навыков пространственной 

ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия.  

 

 

консультации 

специалистов  

  

посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования  

(творческие кружки, 

спортивные секции)  

 занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции  

поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии  

общение с 

родственниками  

общение с друзьями  

 

 

 

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами необходимости 

самостоятельности ребенка в решении проблем его развития.  

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями.   

Задачи:  

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
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ограниченными возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательной организации;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

 - осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в школе. 

№ Направление деятельности Сроки Ответственный 

Диагностическая работа 

1 Определение состояния физического и 

психического здоровья детей. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

2 Первичная диагностика для выявления 

группы «риска» 

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагогпсихолог, 

учитель-логопед 

3 Определение  уровня 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-волевой  и 

личностной сферы; уровень знаний по 

предметам 

Сентябрь-октябрь Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

педагоги-

предметники 
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Коррекционно-развивающая работа 

1 Выбор оптимальных для развития 

ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Помощь педагогическим работникам в 

разработке адаптированных 

образовательных программ с учетом 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ по учебным 

предметам. 

В течение года Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

зам.директора 

поУВР 

2 Психологическое и логопедическое 

сопровождение детей с ЗПР, детей-

инвалидов 

В течение года Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

 

Консультационная работа 

1 Консультирование педагогов по 

результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с 

учащимися. 

В течение года Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

2 Помощь родителям в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

В течение года Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

3 Консультирование школьников по 

запросам. 

В течение года Педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

Информационно-просветительская работа 

1 Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам 

В течение года Социальный 

педагог, педагог–

психолог, 

зам.директора  по 

УВР 

2 Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей   

В течение года Социальный 

педагог, педагог–

психолог, 

зам.директора  по 

УВР 

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
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стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 Взаимодействие специалистов ОУ 

Сопровождение обучающихся с ОВЗ включает в себя комплексное определение и 

решение проблем школьников с ОВЗ, предоставление им специализированной 

квалифицированной помощи 

Обязанности  участников  

медико – социально – педагогического сопровождения 

Участники Обязанности 

Социальный педагог 

— дает характеристику социального статуса семьи; 

— предоставляет информацию об особенностях социального 

окружения обучающегося 

Учителя, 

работающие в 

классах 

— дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

— формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

  Медсестра  

— информирует о состоянии здоровья учащегося; 

— дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

— обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту   

 

Работа с обучающимися 

Важнейшей задачей  сопровождения обучения на современном этапе становится 

создание условий для формирования социальной адаптированности ребенка, т. е. 

способности ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Цель: создание психологически комфортного климата в образовательной среде, 

способствующего развитию у школьников с ОВЗ познавательных процессов и 

формированию личностных качеств. 

Задачи: 

 обеспечить своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 способствовать формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(регулятивные, познавательные, личностные, коммуникативные); 

 осуществлять консультирование обучающихся по вопросам осознанного выбора 

будущей профессии, формы и места обучения в соответствии с потребностями, 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 способствовать созданию психологически комфортного климата в образовательном 

пространстве ОУ. 

 

Работа с родителями 

Большую роль в адаптации и их социализации детей с ОВЗ играет семья. В связи с 

этим появляется необходимость поиска новых форм сотрудничества и взаимодействия с 
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родителями, организации просветительской работы по вопросам воспитания и развития 

детей с ОВЗ, создания условий для формирования единого образовательного 

пространства «семья и школа». 

Цель: оказание помощи в выборе стратегии воспитания и развития детей с ОВЗ. 

Задачи: 

 Осуществлять оперативное информирование и просвещение родителей по 

вопросам возрастной и специальной психологии. 

 Осуществлять помощь  родителям (законным представителям) детей с ОВЗ в 

построении конструктивных отношений в семье, а также с педагогами ОУ. 

Работа с педагогами 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО педагогические работники ОУ 

должны знать возрастные, индивидуальных особенности и закономерности психического 

развития детей с ОВЗ, уметь осуществлять первичную диагностику недостатков в 

развитии обучающихся в целях выбора их адекватной образовательной траектории. 

Цель: повышение готовности педагогов к коррекционно-образовательной деятельности.  

Задачи:  

  Решать  профессиональные затруднения педагогов в области возрастной и 

специальной психологии (первичное выявление детей, нуждающихся в 

углубленной психолого-педагогической диагностике и коррекции, особенности 

обучения, воспитания и социализации детей с ОВЗ). 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия. 

Программа коррекционной работы предусматривает разные формы и варианты освоения 

основной образовательной программы. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

 Обучение в общеобразовательном классе ـ

 Обучение в классе инклюзивного обучения ـ

 ;Обучение в  классах для лиц с ОВЗ с различными формами умственной отсталости ـ

 Индивидуальное обучение ـ

 Дистанционное обучение ـ

 Социально-педагогическое обеспечение реализации программы коррекционной работы: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, применение в 

урочной деятельности здоровьесберегающих технологий, определение объѐма домашнего 

задания); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
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детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение. 

С целью оптимальной организации образования обучающихся с ОВЗ педагогами школы 

разработаны адаптированные рабочие программы на основе примерных программ.  

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Качественный состав педагогов: 

Социальный педагог – 1 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед - 1 

Медсестра -1 

Учителя – предметники - 9 

Уровень квалификации данных работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении, 

включая пандусы, специально оборудованные учебные мест.    

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды.  

В ОУ создана система широкого доступа к сетевым источниками информации для 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей): в ОУ  есть 

компьютерная сеть, которая обеспечивает выход в Интернет.   

  

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
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индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

 - обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующей достижению целей начального общего образования для обучающихся 

с ОВЗ, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

- способствующей достижению результатов освоения АООП ООО учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей положительную динамику 

развития ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

—  фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей:  

 для 7-9 классов «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика» (алгебра, 

геометрия,вероятность и статистика, информатика), «Общественно-научные 

предметы» (История Россия. Всеобщая история, География, 

Обществознание), «Естественно-научные предметы» (Физика, Химия, 

Биология), «Искусство» (Музыка и ИЗО), «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в 

неделю в 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 32 

часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 
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часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной 

школе составляет 40 минут  

 

Учебный план основного общего образования на 2023-2024 учебный год 

5 – 9  классы (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов Всего  С 

учето

м 

делен

ия на 

груп

пы 

7 класс 8 класс 9 класс   

а б * а б * а б *   

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 8 3 3 6 3 3 6 20 20 

Литература 2 2 4 2 2 4 3 3 6 14 14 

Родная литература - - - - - - - - - - - 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/3 3 9 3/3 3 9 3 3 6 18 24 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 3 3 6 3 3 6 18 18 

Геометрия 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 

Вероятность и 

статистика 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 6 

Информатика 1/1 1 3 1/1 1 3 1 1 2 6 8 

Общественно- 

научные предметы 

История. 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 

Обществознание 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 6 

География 2 2 4 2 2 4 2 2 4 6 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 4 2 2 4 3 3 6 14 14 

Химия  - - - 2 2 4 2 2 4 8 8 

Биология 1 1 2 2 2 4 2 2 4 10 10 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

1 1 2 - - - - - - 2 2 
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Музыка 1 1 2 1 1 2 - - - 4 4 

Технология Технология 2 2 4 1 1 2 1 1 2 8 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности  

Физическая 

культура 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 1 1 2 4 4 

Итого 30 30  31  31  32 32    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 

 

2 4 2 2 4 1 1 2 10 10 

Мир БЕЗопасности 1 1  0 0  0 0  2 2 

Проекты в предмете Технология 0,5 0,5  0 0  0 0  1 1 

В лабиринтах пунктуации 0 0  1 1  0.5 0.5  3 3 

Самый простой способ решения непростых 

неравенств 

0 0  0.5 0.5  0 0  1 1 

Самый простой способ решения непростых 

задач  

0 0  0 0  0.5 0.5  1 1 

За страницами учебника географии 0,5 0,5  0.5 0.5  0 0  2 2 

Учебные недели 34 34  34 34  34 34    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

32 32  33 33  33 33    

 

Формы проведения промежуточной аттестации   

 МОУ Школа №23 г. Черемхово 

 

Цель промежуточной аттестации состоит в объединении усилий участников 

оценочных процедур для успешного достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. Промежуточная аттестация осуществляется в 5-9  классах. 

 Промежуточная аттестация как содержательный контроль и оценка 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества достижения 

планируемых результатов освоения ООП. Для отслеживания уровня достижения 

планируемых результатов используются: контрольные работы, диктанты, контрольное и 

итоговое тестирование, групповые и индивидуальные проектные работы, портфолио 

ученика и др. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам ООП или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
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задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в срок 

до 1 октября следующего учебного года. 

 Учащиеся, освоившие в полном объѐме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть условно переведены 

учащиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность по одному  и более 

предметам. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по заявлению их родителей (законных 

представителей), оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,  либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

Формы    проведения промежуточной аттестации  

Класс 
Формы промежуточной аттестации 

7-9 

 

 

 

 

9 

Контрольные работы по предметам, тесты, диктанты и др. 

Собеседование, доклады, сообщения и др. 

Групповой учебный  проект 

Показатели физической подготовленности учащихся  

Портфолио ученика 

Итоговый индивидуальный проект 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

На основании вышееуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный 

учебный график. 

 

Календарный  учебный график 

МОУ Школа №23 г. Черемхово  

  на 2023-2024 учебный год 

 

Четверти Дата Дата Количество Количество Сроки 
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начала 

четверти 

окончания 

четверти 

учебных 

недель 

учебных 

дней при 5- 

дневном 

режиме 

работы 

промежуточно

й аттестации 

I  

четверть 

01.09.202

3 

 

29.10.2023 8 недель  

 

41 13.10.2023 г.-

27.10.2023 г. 

II четверть 

07.11.202

3 
29.12. 2023 8 недель 

 

39 08.12.2023 г.- 

    22.12.2023 г. 

III 

четверть 

09.01.202

4  
24.03.2024 11 недель 52 07.03.2024 г.- 

22.03.2024 г. 

IV 

четверть 

01.04.202

4  

 

26.05.2024 7 недель  35 10.05.2024 г.- 

24.05.2024 г. 

ИТОГО:   34 недели  167  

 

График каникул:  

Каникулы  2-9 классы Число дней 1 класс Число дней 

Осенние  30.10.2023 -

06.11.2023 

8 30.10.2023 -

06.11.2023 

8 

Зимние  30.12.2023-

08.01.2024 

10 30.12.2023-

08.01.2024 

10 

Дополнительные    19.02.2024 -

25.02.2024 

7 

Весенние  25.03.2024 -

31.03.2024 

7 25.03.2024 -

31.03.2024 

7 

Итого:  25  32 

 

Режим работы ОО: на уровне начального общего образования  1-4 классы -5 дней 

                                    на уровне основного общего образования 5-9 классы – 5дней 

Продолжительность  учебного занятия:  40 минут 

Начало учебных занятий  – 8 ч. 30 мин. 

 

Расписание учебных занятий составляется на основании требований СанПиН, 

Учебного плана соответствующего уровня образования и основной образовательной 

программы на каждую учебную четверть. 
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Занятия дополнительного образования и внеурочной деятельности, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую 

для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 

минут после основных учебных занятий. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное ).  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности и  происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  
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 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в 5-9 

общеобразовательных классах, реализующих образовательную программу 

в соответствии с ФГОС ООО 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Количество часов в год 

 

 

Всего 

Количество часов  

в неделю 

 

 

Все

го Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительн

ое 

V VI VII VIII XI V VI VI

I 

VIII XI 

68 68 6 8 6 8 6 8 340 2 2 2 2 2 10 

Социальное 68 68 68 68 68 340 2 2 2 2 2 10 

Духовно - 

нравственное 

34 34 34 34 34 170 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллек

туальное 

102 102 102 102 102 510 3 3 3 3 3 15 

Общекультурн

ое 

68 68 6 8 6 8 6 8 340 2 2 2 2 2 10 

Итого: 340 340 340 340 340 170

0 

10 10 10 10 10 50 

 

План внеурочной деятельности в 7-9 классах МОУ Школа № 23 г. Черемхово на 

2023 – 2024учебный год 

Направление Название 

курса 

внеурочной 

деятельности 

7 класс 

 

 

8 класс 9 класс 

а 

 

б а б а б 

 

Информационно -

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговоры о 

важном  

1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные Школа мяча  1 1 1 1   
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на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Подготовка к 

сдаче 

комплекса 

ГТО  

1 1 1 1 1 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

 

Твори, 

выдумывай, 

пробуй!  

 

1 1     

Хочу все 

знать!  

  1 1 1 
1 

Искусственны

й интеллект  

1 1 1 1 1 
1 

Полезные 

навыки, или  Я 

должен знать!  

Превентивная 

программа 

«Полезные 

навыки» 

1 1 1 1 1 1 

Превентивная 

программа 

«Всѐ, что тебя 

касается» 

 

    1 

 

1 

 

Закон и 

порядок!  

1 1 1 1 1 1 

Школа лидера  1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

Россия мои 

горизонты 

 

1 1 1 1 1 1 
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интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 

   

Итого часов в неделю 10 10 10 

 

10 10 10 

Всего часов за год 340 340 340  340 340 340 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

СЕНТЯБРЬ 
Модуль   Мероприятие  классы Примечания   

«Ключевые общешкольные 

дела.» 

День знаний «Здравствуй 

школа» 

 

5-9 классы 1 сентября 

 

 

«Самоуправление» Акция «улыбка педагога» 

Заседание актива РДДМ 

«Движение первых» 

(актив 5-

9кл.) 

2 неделя 

«Классное руководство» Презентационная 

площадка « К вершинам 

мастерства» (по кружкам 

«Точка роста») 

5-9 классы 2 неделя 

«Профориентация» Уроки на портале 

Проектория 

Курс занятий «Россия мои 

горизонты» 

Реализация профминимума 

(по отдельному плану) 

5- 9 

классы 

 

«Школьные медиа» Знакомство с медиамиром. 

Презентация школьного 

медийного центра «ТВиФ» 

 3 неделя 

«Детские общественные 

объединения» 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний, 

1 сентября 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

5-9 классы 

 

1 сентября 

«Русская душа» 

 

«История русской 

балалайки» викторина 

5-6 классы 3-4 неделя 
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«Профилактика и 

безопасность» 

Отдельным приложением 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Родительский патруль 

Проведение бесед с 

родителями по 

профилактике ДДТТ 

Плановые родительские 

собрания в классном 

коллективе. 

 

1-4 классы 1 неделя 

2 неделя 

 

В течение месяца 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление классных 

уголков, уголков здоровья, 

школьных 

информационных стендов. 

1-4 классы В течение месяца 

«Внеурочная деятельность» Реализуется согласно 

плану организации 

внеурочной деятельности 

Киноуроки 

«Разговоры о важном» 

«Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!» 

1-4 классы 

 

 

 

5 классы 

 

 

3 неделя 

Каждый 

понедельник 

ОКТЯБРЬ 

Модуль   Мероприятие  классы Примечания   

«Ключевые 

общешкольные дела.» 

Праздничная программа 

«Учителями славится 

Россия» 

«Посвящение в первые» 

5-9 

классы 

5 октября 

 

2 октября  

«Самоуправление» Акция «С книгой по 

жизни» к  

Международному дню 

школьных библиотек  

Заседание актива РДДМ 

«Движение первых» 

День отца в России 

(актив 5-

9 кл.) 

2 неделя 

25 октября 

 

 

 

15 октября 

«Классное руководство» Проект «Дуэт учителя и 

ученика» 

 20 октября 

«Профориентация» Уроки на портале 

Проектория 

Курс занятий «Россия 

мои горизонты» 

Реализация 

профминимума (по 

отдельному плану) 

5-9 

классы 

 

«Школьные медиа»  Мастер -класс «Учимся 

делать фотографии» 

5-9 

классы 

3 неделя 

«Детские общественные 

объединения» 

Ежегодная 

Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

5-9 

классы 

 

в течение 

месяца 
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«Русская душа» 

 

«мастер – класс «Куклы 

обереги» 

5-7 

классы 

3 неделя 

«Профилактика и 

безопасность» 

Отдельным приложением 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Лекция «Причины 

детской агрессии. 

Неформальные 

подростковые течения» 

Проведение бесед с 

родителями по 

профилактике ДДТТ 

 

5-9 

классы 

2 неделя 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление фотозоны 

«Осень, рыжая 

подружка!» 

5-9 

классы 

В течение 

месяца 

«Внеурочная 

деятельность» 

Реализуется согласно 

плану организации 

внеурочной 

деятельности 

Киноуроки 

«Разговоры о важном» 

«Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!» 

5-9 

классы 

 

 

 

5 классы 

 

 

3 неделя 

Каждый 

понедельник 

НОЯБРЬ 

Модуль   Мероприятие  классы Примечания   

«Ключевые 

общешкольные дела.» 

День матери «Слово 

мама объединяет все 

народы» 

«Посвящение в первые» 

5-9 

классы 

3 неделя 

 

1 неделя 

 

«Самоуправление» Убедительная речь. 

Навыки выступления 

перед публикой 

(практикум). 

 Заседание актива 

РДДМ «Движение 

первых» 

 День народного 

единства 

 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

(актив 5-9 

кл.) 

2 неделя 

 

 

 

 

4 ноября 

8 ноября 

«Классное руководство» Конкурс видеороликов 

«Самый классный – это 

 3 неделя 
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наш классный»  

«Профориентация» Уроки на портале 

Проектория 

Курс занятий «Россия 

мои горизонты» 

Реализация 

профминимума (по 

отдельному плану) 

1-4 

классы 

 

«Школьные медиа» Мастер -класс «Учимся 

делать репортаж» 

5-9  

4 неделя 

«Детские общественные 

объединения» 

РДДМ  «Движение 

первых» - мои 

возможности 

5-9 

классы 

2 неделя 

«Русская душа» 

 

Библиотечный час 

«Стихи русских поэтов 

о природе» 

5-6 

классы 

3 неделя 

«Профилактика и 

безопасность» 

Отдельным приложением 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Родительская 

конференция №1 

«Семья -это жизни 

опора». 

 

5-9 

классы 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Трудовой десант по 

уборке школьной 

территории. 

5-9 

классы 

2 неделя  

«Внеурочная 

деятельность» 

Реализуется согласно 

плану организации 

внеурочной 

деятельности 

Киноуроки 

«Разговоры о важном» 

«Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!» 

5-9 

классы 
 

 

3 неделя 

Каждый 

понедельник 

ДЕКАБРЬ 

Модуль   Мероприятие  классы Примечания   

«Ключевые 

общешкольные дела.» 

Театрализованное 

представление 

«Новогодняя сказка» 

Акция «Обнимаю 

школу» 

«Посвящение в первые» 

5-9 

классы 

3 неделя 

 

23 декабря 

1 неделя 

«Самоуправление» Стили лидерства. (актив 5-9 2 неделя 
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(круглый стол) 

 Заседание актива РДДМ 

«Движение первых» 

классы.) 

«Классное руководство» «Творческий тандем» 

(совместное 

выступление педагога и 

ученика) 

  

«Профориентация» Уроки на портале 

Проектория 

Курс занятий «Россия 

мои горизонты» 

Реализация 

профминимума (по 

отдельному плану) 

5-9 

классы 

 

«Школьные медиа» Мастер – класс «Учимся 

брать интервью» 

5-9 

классы 

 

3 неделя 

«Детские общественные 

объединения» 

Презентация школьных 

детских объединений по 

интересам 

5-8 

классы 

 

3 неделя 

«Русская душа» 

 

Фотосессия «В мире 

русской культуры» 

5-9 

классы 

3-4 неделя 

«Профилактика и 

безопасность» 

Отдельным приложением 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Родительский патруль 

Проведение бесед с 

родителями по 

профилактике ДДТТ 

Плановые родительские 

собрания в классном 

коллективе. 

 

1-4 

классы 

2 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Событийный дизайн 

«Новогоднее 

настроение». 

Оформление кабинетов 

и школы к Новому году. 

здоровья 

5-9 

классы 

В течение 

месяца 

«Внеурочная 

деятельность» 

Реализуется согласно 

плану организации 

внеурочной 

деятельности 

Киноуроки 

«Разговоры о важном» 

«Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!» 

5-9 

классы 

 

 

 

5 классы 

 

 

3 неделя 

Каждый 

понедельник 
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ЯНВАРЬ 

Модуль   Мероприятие  классы Примечания   

«Ключевые 

общешкольные дела.» 

Акция «Самый лучший 

дневник» (на приз 

директора школы) 

«Посвящение в первые»  

 

5-9 

классы 

3-4 неделя  

 

1 неделя 

«Самоуправление» На пути к успеху 

(тренинг). 

Заседание актива РДДМ 

«Движение первых» 

 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День 

памяти жертв Холокоста 

(актив 5-

9 кл.) 

2 неделя 

 

 

 

27 января 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Согласно планам 

воспитательной 

работы в классе 

 

  

«Профориентация» Уроки на портале 

Проектория 

Курс занятий «Россия 

мои горизонты» 

Реализация 

профминимума (по 

отдельному плану) 

5-9 

классы 

 

«Школьные медиа» Обсуждаем. Проект 

школьного выпуска 

новостей 

5-9 3 неделя 

«Детские общественные 

объединения» 

Участие в проектах по 

линии РДДМ 

«Движение первых» 

 

 

 

В течение 

месяца 

«Русская душа» 

 

Диктант на знание 

русского языка 

5-9 

классы 

3-4 неделя 

«Профилактика и 

безопасность» 

Отдельным приложением 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

Распространение 

памяток «Природа 

5-9 

классы 

2 неделя 
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представителями)» суицида. Как помочь 

детям?» 

 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Создание эскизов зон 

отдыха в школе 

(Творческая мастерская) 

5-9 

классы 

4 неделя 

«Внеурочная 

деятельность» 

Реализуется согласно 

плану организации 

внеурочной 

деятельности 

Киноуроки 

«Разговоры о важном» 

«Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!» 

5-9 

классы 
 

 

3 неделя 

Каждый 

понедельник 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль   Мероприятие  классы Примечания   

«Ключевые 

общешкольные дела.» 

Акция «Самый быстрый 

на пятерки» 

Конкурсная программа 

«Минута Славы» 

Уроки мужества 

Концертная программа 

«Бери шинель, пошли 

домой» 

«Посвящение в первые» 

5-9 

классы 

5-9 

классы 

 

5-9 

3-4 неделя  

2 неделя 

В течение 

месяца 

3 неделя 

 

1 неделя 

«Самоуправление» Проведение 

социологических опросов 

(анкетирование 

«Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью») Заседание 

актива РДДМ «Движение 

первых» 

Акция «Книгодарения» 

(актив 5-

9 кл.) 

2 неделя 

 

 

 

14 февраля 

«Классное руководство» Групповые и 

индивидуальные беседы 

с обучающимися по 

культуре поведения  

 2 неделя 

«Профориентация» Уроки на портале 

Проектория 

Курс занятий «Россия 

мои горизонты» 

Реализация 

профминимума (по 

отдельному плану) 

5-9 

классы 
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«Школьные медиа» Мастер -класс.

 Учимся снимать и 

монтировать 

телепередачи – работа с 

монтажными 

компьютерными 

программами. 

5-9 3  - 4 недели 

 

«Детские общественные 

объединения» 

Участие в проектах по 

линии РДДМ «Движение 

первых» 

5-9 

классы 

 

В течение 

месяца 

«Русская душа» 

 

    Час творчества 

«Рисуем посуду в стиле 

гжель» 

5-6 

классы 

3-4 неделя 

«Профилактика и 

безопасность» 

Отдельным приложением 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Спортивный конкурс 

«Папа, мама, я -

спортивная семья» 

5-9 

классы 

2 неделя 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление экспозиции 

в школьном музее 

«Мужество. Отвага. 

Честь» 

 

5-9 

классы 

В течение 

месяца 

«Внеурочная 

деятельность» 

Реализуется согласно 

плану организации 

внеурочной деятельности 

Киноуроки 

«Разговоры о важном» 

«Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!» 

5-9 

классы 

 

 

 

5 классы 

 

 

3 неделя 

Каждый 

понедельник 

МАРТ 

Модуль   Мероприятие  классы Примечания   

«Ключевые 

общешкольные дела.» 

Праздничный концерт к 

международному 

женскому Дню 

«8 марта -день чудес» 

Старт традиционного 

проекта «Мы танцуем и 

поем, в гости всех к себе 

зовем» (фестиваль 

русской песни и танца») 

«Весны очарование» 

(конкурс стихов) 

Фотовыставка «Весна. 

Девчонки. Позитив» 

«Посвящение в первые» 

5-9 

классы 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

1 неделя 
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«Самоуправление» «Праздник, который 

придумали мы» 

Заседание актива РДДМ 

«Движение первых» 

(актив 5-

9 кл.) 

2 неделя 

«Классное руководство» Акция «День 

комплимента» 

 

5-9 

классы 

1 марта 

«Профориентация» Уроки на портале 

Проектория 

Курс занятий «Россия 

мои горизонты» 

Реализация 

профминимума (по 

отдельному плану) 

5-9 

классы 

 

«Школьные медиа» Игровая программа -

квест «Медиашкола» 

7 класс 3 неделя 

 

«Детские общественные 

объединения» 

Участие в проектах по 

линии РДДМ «Движение 

первых» 

5-9 

классы 

 

В течение 

месяца 

«Русская душа» 

 

    Конкурс рисунков и 

творческих работ 

«Русский народный 

костюм» 

5-8 

классы 

3-4 неделя 

«Профилактика и 

безопасность» 

Отдельным приложением 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Родительский патруль 

«Трудовое участие 

ребенка в жизни семье, 

его роль в развитии 

работоспособности 

и личностных качеств» 

(распространение 

памяток) 

Плановые родительские 

собрания в классном 

коллективе. 

5-6 

классы 

3 неделя 

2 неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Проект «Школьный 

двор» Конкурс «Аукцион 

идей» на лучший проект 

озеленения школы и 

школьной территории»  

5-9 

классы 

В течение 

месяца 

«Внеурочная 

деятельность» 

Реализуется согласно 

плану организации 

внеурочной деятельности 

Киноуроки 

«Разговоры о важном» 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Каждый 

понедельник 
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«Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!» 

5 классы 

АПРЕЛЬ 

Модуль   Мероприятие  классы Примечания   

«Ключевые 

общешкольные дела.» 

О космосе с большой 

буквы (Выставка 

творческих работ»  

«Посвящение в первые» 

5-8 

классы 

3-4 неделя  

 

1 неделя 

«Самоуправление» Работа над ежегодным 

проектом «Наша школа 

самая лучшая» 

Акция «Дари добро»  

Заседание актива РДДМ 

«Движение первых» 

(актив 5-

9 кл.) 

2 неделя 

«Классное руководство» Фотовыставка «Веселые 

мгновения школьных 

перемен» 

5-9 

классы 

3 неделя 

«Профориентация» Уроки на портале 

Проектория 

Курс занятий «Россия 

мои горизонты» 

Реализация 

профминимума (по 

отдельному плану) 

5-9 

классы 

 

«Школьные медиа» 10. Телефестиваль – 

«Наша школьная 

телепремия» (конкурс 

школьного выпуска 

Ералаш») 

5-9 

классы 

 

3 неделя 

4 неделя 

«Детские общественные 

объединения» 

Встречаем гостей 

«Детское экологическое 

движение» 

Участие в проектах по 

линии РДДМ «Движение 

первых» 

5-6 

классы 

 

5-9 

классы 

 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

«Русская душа» 

 

Мы танцем и поем, в 

гости всех к себе зовем» 

– (фестиваль русской 

песни и танца» 

5-9 

классы 

3-4 неделя 

«Профилактика и 

безопасность» 

Отдельным приложением 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Родительская 

конференция №2 

«Вместе - ради детей!». 

 

5-9 

классы 

2 неделя 
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3 неделя 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Трудовой десант по 

уборке школьной 

территории. 

5-9 

классы 

В течение 

месяца 

«Внеурочная 

деятельность» 

Реализуется согласно 

плану организации 

внеурочной деятельности 

Киноуроки 

«Разговоры о важном» 

«Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!» 

5-9 

классы 

 

 

 

5 классы 

 

 

3 неделя 

Каждый 

понедельник 

МАЙ 

Модуль   Мероприятие  классы Примечания   

«Ключевые 

общешкольные дела.» 

Слет отличников, 

ударников и активистов 

«Звездный дождь» 

Праздник последнего 

звонка «Звенит звонок» 

Литературно -

музыкальная 

композиция к 

празднику Великой 

Победы «Чтобы не 

было войны, чтобы 

было счастье!» 

Тематические уроки в 

школьном УБС 

«Доблесть» 

«Посвящение в первые» 

5-9 

классы 

 

8-9 

классы 

 

 

5-9 

классы 

4 неделя 

 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

1 неделя 

 

«Самоуправление» Заседание совета 

интересных дел  

Акция «Ветеран живет 

рядом»  

Заседание актива 

РДДМ «Движение 

первых» 

День детских 

общественных 

организаций России 

(актив 5-9 

кл.) 

2 неделя 

 

 

 

19 мая 

«Классное руководство» Оформление личных 

дел учащихся 

Организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

5-9 

классы 

30-31 мая 

 

3 неделя 
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соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы 

«Профориентация» Уроки на портале 

Проектория 

Курс занятий «Россия 

мои горизонты» 

Реализация 

профминимума (по 

отдельному плану) 

5-9 

классы 

 

«Школьные медиа» Фоторепортаж 

«Школьные будни» 

5-9 

классы 
3 неделя 

«Детские общественные 

объединения» 

«Спасибо милая пчела» 

20 мая – Всемирный 

день пчел ДОО 

«Любители меда» 

Участие в проектах по 

линии РДДМ 

«Движение первых» 

5-9 

классы 

 

20 мая 

«Русская душа» 

 

    «Калейдоскоп 

русских традиций» 

познавательное 

мероприятие 

5-7 

классы 

3-4 неделя 

«Профилактика и 

безопасность» 

Отдельным приложением 

«Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями)» 

Родительский патруль 

Проведение бесед с 

родителями по 

профилактике ДДТТ 

Плановые родительские 

собрания в классном 

коллективе. 

 

5-9 

классы 

1 неделя 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформления фотозоны 

«С днем Победы!» 

5-9 

классы 

1 мая 

«Внеурочная 

деятельность» 

Реализуется согласно 

плану организации 

внеурочной 

деятельности 

Киноуроки 

«Разговоры о важном» 

«Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!» 

5-9 

классы 

 

 

 

5 классы 

 

 

3 неделя 

Каждый 

понедельник 

 

 



628 

 

      

 

 

 

 

3.5. Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта 

В ходе разработки основной образовательной программы было проведено 

мониторирование имеющихся в ОУ условий для создания и поддержания развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

        

3.5.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 Общее количество педагогов: 16 человек. Из них: 

Членов администрации – 3 человека. 

По уровню образования:  
Доля педагогов, имеющих высшее образование –   68,8%  

Доля педагогов, имеющих среднее профессиональное образование – 31,2% 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. Аттестация педагогических кадров – это комплексное 

оценивание уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников. 

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории – 

31,3%.  

Доля педагогов, имеющих награды и почетные звания муниципального, 

регионального и федерального уровней -  37,5%.  
 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В ОУ созданы необходимые условия для организации системы сопровождения 

субъектов ОП: кабинет социального педагога (для оказания социальной помощи и 

поддержки),   кабинет учителя-логопеда (для оказания логопедической помощи), кабинет 

педагога-психолога (для оказания психолого-педагогической помощи и поддержки) 

Система сопровождения субъектов ОП представлена  в таблице: 

Субъекты ОП Направления 

сопровождения 

Формы, методы работы 

 

Обучающиеся, 

родители 

Сопровождение 

процесса адаптации 

Диагностика эмоционально-

мотивационной сферы, речевого развития, 

социального статуса; 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, 

тренинги, консультации 

Сопровождение 

профессионального 

Групповые занятия; 

Консультирование 
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самоопределение 

Сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» 

Взаимодействие с ОДН; 

Профилактические месячники, акции, 

Анкетирование;  

Индивидуальные занятия, консультации, 

беседы 

Сопровождение 

превентивного обучения 

Групповые занятия, консультации;  

Просмотр и обсуждение фильмов; 

Анкетирование 

Сопровождение 

инклюзивного и 

интегрированного 

обучения 

Диагностика когнитивно-познавательной 

сферы, речевого развития; 

Индивидуальные занятия 

Сопровождение 

ребенка, оказавшегося в 

сложных жизненных 

ситуациях 

Обследование условий проживания;  

Оказание социальной помощи;  

Организация бесплатного питания; 

Индивидуальные консультации 

Сопровождение в 

период подготовки к 

сдаче  ОГЭ 

Индивидуальные консультации; 

Перекрестное консультирование; 

Тематические родительские собрания 

 

Педагоги  

Сопровождение  

педагогической 

деятельности (рост и 

развитие) 

  

Выявление  педагогических затруднений; 

анкетирование степени 

удовлетворенности условиями труда, 

организацией ОП; 

Индивидуальные консультации; 

Тренинговые занятия;  

Круглые столы по проблемам воспитания 

и обучения детей; 

Методические совещания; 

Тренинговые занятия; семинары-

практикумы. 

      Таким образом, в ОУ организовано  педагогическое, психологическое, 

логопедическое, социальное сопровождение всех участников образовательных 

отношений. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
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направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации ООП ООО должны обеспечивать: 

 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

2) соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.);  

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

В образовательном учреждении созданы   материально- технические и гигиенические 

условия для получения образования.   

Тип здания: нежилое 2-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 1950 год)  

Год открытия школы: 1950 

Гардероб размещен на 1м этаже с  вешалками для одежды. 

Лестницы  имеют ограждения. Высота ограждений составляет 1,5 м, высота поручней для 

учащихся начальных классов не менее 0,6 м. 

Питание учащихся организуется по договору с поставщиком.  Имеются умывальники из 

расчета 1 на 20 посадочных мест. 

Санитарные узлы размещены по этажам для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинами с дверями. Кабины отделены перегородками-экранами. 

В образовательном учреждении  имеется медицинский кабинет 

наличие лицензии:  

серия ЛО-01 регистрационный №0000981;   

№ ЛО –38- 01- 000586 от 31 августа 2010 года. 

 Для реализации работ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 

школе оборудован  медицинский кабинет, в котором приобретено  все необходимое 
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медицинское оборудование: кушетка,  аптечный шкаф, бактерицидная лампа, 

холодильник для хранения вакцин, ростомер, эл.весы, медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи и т.д. 

 Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН стеллажами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием, центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного или мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без 

напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для 

выставок ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся.  

Дополнительное оборудование:   

Наименование Характеристика Количество 

Модем ELITEGROUP 

G31T-M9 

1 

G31T-M9 1 

G31T-M7 1 

WI-FI роутер 1 

Сканер CanoscanLiDE 100 2 

Принтер LaserjetМ 1120 1 

Samsung Laser ML-1640 1 

Samsung Laser ML-1615 3 

EPSON Aculaser M 2000 2 

МФУ CanonMF4550d 2 

Телевизор VESTEL 1 

LG 1 

Видеомагнитофон (DVD плеер) Samsung 1 

MYSTERY 1 

Видеокамера SONYHDR-XR150E 1 

Цифровая фотокамера  LUMIX 1 

FUJIFILM  JV 110 1 

Магнитофон JVC PC-W222 1 

 

Музыкальный центр 

Samsung MAX - J530 1 

LG 1 

Мультимедиа проектор ACER 1 

BENQ 1 

Smart 2 

Веб камера CANON  2 

Ксерокс CANON FC-108 1 

Интерактивная доска Smart Board 3 

Документ-камера Gaoke  2 

Ламинатор            Fellowes 1 
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Брошюратор Gladwork 1 

Электронный микроскоп Microlife 3 

Система голосования SMART 1 

Робототехника Lego 1 

Для организации всех видов деятельности учащихся основной школы имеется доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

— кабинет иностранного языка; 

— кабинет  физики, биологии, химии с лабораторным оборудованием, включающим: 

— приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (измерения температуры 

воздуха и атмосферного давления); 

— приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; 

приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений), 

— оборудование для изучения поведения тел в воде, 

— лупы и цифровые микроскопы; 

—  кабинеты начальной школы, оборудованные интерактивными досками 

—  библиотека  с выделенными зонами: читательские места, информационный пункт 

(выдача и прием литературы, места для работы с каталогами, фонды открытого 

доступа; 

—  спортивный зал,  
 

 включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п. 

Кабинет технологии имеет наборы для занятий техническим трудом моделированием и 

конструированием. 

Наличие охранной службы: сторожевая охрана 

Наличие охранной сигнализации: оборудована тревожная сигнализация с выводом на 

пульт вневедомственной охраны ОВО при ОВД  г. Черемхово, ФГУП «Охрана» МВД 

РФ по Иркутской области.  Имеются две кнопки тревожной сигнализации: одна 

стационарная и одна переносная (радио). Стационарная находится в гардеробе  

круглосуточно, передается по сменам. Вторая радиокнопка в ночное время находится в 

распоряжении  сторожа, в дневное время - гардеробщицы. 

Охранное оборудование: все помещения школы оборудованы пожарной сигнализацией.  

На первом и втором  этажах установлены извещатели громкой связи, кнопки пожарной 

сигнализации. В школе имеются четыре эвакуационных выхода, за каждым выходом 

закреплены работники школы. Школа оборудована средствами пожаротушения из 

расчета один огнетушитель на 30 кв. м. площади коридорного помещении (всего – 26 

огнетушителей). 

 Все огнетушители один раз в год проходят проверку в ВДПО. 

Наличие антитеррористического паспорта: паспорт безопасности имеется, согласован с 

руководителем антитеррористической комиссии МО. 

     

№ 

п/п 

Критерии эффективности Эталон Наличие  
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1 Автоматическая 

пожарная сигнализация 

Требование ППБ имеется 

2 Наличие договора на 

обслуживание АПС с 

организацией имеющей 

лицензию на выполнение 

соответствующих работ. 

Требование ППБ имеется 

3 Своевременность 

проверки 

работоспособности АПС 

и наличие акта о ее 

работоспособности. 

Требование ППБ 1 раз в год, 

имеется 

4 Система оповещения 

людей о пожаре 

Требование ППБ имеется 

5 Наличие кнопки 

экстренного вызова 

полиции 

 имеется 

6 Наличие договора на 

техническое 

обслуживание и ремонт 

КЭВП с организацией 

имеющей лицензию на 

выполнение 

соответствующих работ. 

Требование ППБ имеется 

7 Своевременность 

проверки 

работоспособности 

КЭВП и наличие акта о ее 

работоспособности. 

Требование ППБ Да, имеется 

8 Контрольно-пропускной 

режим. 

Требование ОДН имеется 

9  Наличие поэтажных 

светоотражающих планов 

эвакуации; 

 

 

 

 

Требования ППБ 

 

 

 

 

 

имеются 

поэтажные планы 

не 

светоотражающие. 

Ввиду отсутствия 

финансирования 

заменить нет 

возможности 

10 Наличие ограждения на 

кровле 

Требования ППБ 

 

Выполнение работ 

возможно только  

при замене кровли. 

Вывод: система безопасности находится в работоспособном состоянии, своевременно 

проводится техническое обслуживание и ремонт организациями, имеющими лицензию 

на выполнение соответствующих работ. 

Информационно-образовательная среда ОУ 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в следующие виды деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 МОУ Школа №23 г. Черемхово  оснащена 65 компьютерами, что позволяет проводить 

уроки по разным предметам и внеурочную деятельность с использованием ИКТ; 

обеспечивать информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

осуществлять мониторинг результатов образовательной деятельности и здоровья 

обучающихся, дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса и социальных партнѐров учреждения; вести электронный документооборот; 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность школьников и педагогов.  

В управленческой деятельности используются 4 компьютера, установленных в кабинетах 

директора, заместителей директора, инспектора по кадрам.  

В ОУ имеется выход в Интернет, что позволяет использовать в образовательном процессе 

разнообразные Интернет-ресурсы, работать с электронной почтой, обеспечивать 

функционирование электронного журнала «Дневник.ру» 

В ОУ есть компьютерная сеть.  

Стабильное функционирование компьютерной техники обеспечивают 1 лаборант. 

Педагогические работники используют в своей профессиональной деятельности ЭОР.  

Наличие действующего сайта 

С целью создания единого образовательного информационного пространства 

учреждения, систематического  информирования участников образовательного процесса 

о деятельности учреждения в ОУ функционирует  официальный сайт учреждения, с 

помощью которого осуществляется функция обратной связи с родителями, школьниками, 

социальными партнерами  ОУ, общественностью и всеми заинтересованными лицами. 

Адрес сайта http://school-23.cherobr.ru  

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целью повышения квалификации является развитие профессионального мастерства, 

профессиональной культуры, освоение новых профессиональных компетентностей, 

обновление теоретических и практических знаний  педагогов в связи с возросшими 

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач.  

Участие в профессиональных конкурсах способствует широкому внедрению в практику 

новых интересных методик и подходов к преподаванию, развитию профессиональных 

компетенций, а также самореализации, профессиональному росту, создает условия для 

http://school-23.cherobr.ru/
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повышения квалификации педагогов,  выявляет творческих, инициативных людей.   

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО 

 

Дисциплина  Класс  Учебник: название, автор, издательство, год. 

Русский язык 7 М.Т. Баранов «Русский язык. 7 класс» ч.1-2 (ФГОС) – 

Просвещение, 2020 

8  М.Т. Баранов «Русский язык. 8 класс» - Просвещение,2018 

М.Т. Баранов «Русский язык. 8 класс» - Просвещение, 2021 

9 М.Т. Баранов «Русский язык. 9 класс» - Просвещение, 2021 

М.Т. Баранов «Русский язык. 9 класс» - Просвещение, 2022 

Литература  7 В.Я.Коровина «Литература» 7 класс. (ФГОС)  М.: 

Просвещение,2020 

8 В.Я.Коровина «Литература» 8 класс, Москва  

Просвещение,2021 

9 В.Я.Коровина «Литература» 9 класс, Москва  

Просвещение, 2019 

В.Я.Коровина «Литература» 9 класс, Москва  

Просвещение, 2022 

Иностранный 

язык  

7 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». М.: 

Просвещение,  2023 

В.П. В.П. Кузовлев «Английский язык». (ФГОС) 

Просвещение, 2020 

8 В.П. Кузовлев «Английский язык». (ФГОС) Просвещение, 

2018 

В.П. Кузовлев «Английский язык». (ФГОС) Просвещение, 

2021 

9 В.П. Кузовлев «Английский язык». (ФГОС) 

Просвещение,2019 

В.П. Кузовлев «Английский язык». (ФГОС) 

Просвещение,2022 

Алгебра 

7 Ю. Н. Макарычев Алгебра (ФГОС) 7 класс, 

М.:Просвещение,2019 

8 Ю. Н. Макарычев Алгебра 8 класс, М.: Просвещение, 2021 

9 Ю. Н. Макарычев Алгебра 9 класс, М.:Просвещение, 2019 

Ю. Н. Макарычев Алгебра 9 класс, М.:Просвещение, 2022 

Геометрия 

7-9 

 

Л.С. Атанасян Геометрия 7-9 класс. (ФГОС) М.: 

«Просвещение», 2019 

Л.С. Атанасян Геометрия 7-9 класс. (ФГОС) М.: 

«Просвещение», 2022 

Вероятность и 

статистика 

7-9 И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко под ред. Ященко И.В. 

математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый 

уровень. Учебник в 2-х частях, 2022 

Информатика  7 Л.Л. Босова Информатика 7  класс, (ФГОС), издательство 

«Бином. Лаборатория знаний», 2018 г. 

8 Л.Л. Босова Информатика 8  класс, (ФГОС), издательство 
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«Бином. Лаборатория знаний», 2019г 

9 Л. Босова Информатика 9  класс, (ФГОС), М.: 

Просвещение, 2021г. 

История  6 Е.В. Агибалова История средних веков 6 класс. Москва 

«Просвещение», 2022 

7 А.А.Данилов, под ред. Торкунова. История России. М.:  

Просвещение, 2018, 2020  

7 А.Я. Юдовская Новая История. 7 класс, М.:Просвещение, 

2018 

8 А.А.Данилов, под ред. Торкунова.  «История России » 8 

класс, Москва «Просвещение», 2019г., 2021г. 

8 А.Я. Юдовская Новая история  8 класс, Москва 

«Просвещение», 2018г. 

9 А.А.Данилов, под ред. Торкунова. «История России »  

Москва «Просвещение», 2020, 2022 

Обществознан

ие  

7 

8 

9 

 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание.  (ФГОС). М.: 

Просвещение, 2019 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание.  (ФГОС). М.: 

Просвещение, 2020 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание.  (ФГОС). М.: 

Просвещение, 2021 

Л.Н. Боголюбов. Обществознание.  (ФГОС). М.: 

Просвещение, 2022 

География  

 

 

 

7 А.И. Алексеев «География» 7 класс (ФГОС), Москва 

«Просвещение», 2020 

8 А.И. Алексеев  «География» 8 класс, Москва 

«Просвещение», 2018, 2021 

9 А.И.Алексеев «География» 9 класс. Москва 

«Просвещение», 2022 

Биология  7 В.М.Константинов. Биология. 7кл. – М.: Просвещение, 

2021 

8 А.Г. Драгомилов Биология – М.: Просвещение, 2018г., 

2021г. 

9 И.Н. Понамарева, Н.М. Чернова, О.А. Корнилова. Биология 

9 класс. М.: Просвещение, 2019,2022  

Физика 

7 А. В. Перышкин Физика 7 класс, Изд.Просвещение, 2020 

8 А. В. Перышкин Физика 8класс, Изд.Просвещение, 

2018,2021 

9 А. В. Перышкин Физика 9класс, изд. Просвещение, 2020, 

2022 

Химия  

 

8 Г.Е.Рудзитис  Химия 8 класс, Москва «Просвещение», 

2018, 2021 

9 Г.Е.Рудзитис  Химия 9 класс, Москва «Просвещение», 

2019, 2022 

ИЗО 7 .А.С Питерских. Под редакцией Неменского Б.М  

Изобразительное искусство. Просвещение , 2022 
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8 А.С. Питерских. Под редакцией Неменского Б.М  

Изобразительное искусство. М.: Просвещение, 2022 

Музыка 7 Г.А. Сергеева Е.Д. Критская. Музыка. М.: Просвещение, 

2020, 2022 

8 Г.А. Сергеева Е.Д. Критская. Музыка. М.: Просвещение, 

2021 

Технология 7 А.Т,Тищенко, Н.В, Синица. Технология.  М   

«Просвещение», 2022 

8 А.Т,Тищенко, Н.В, Синица. Технология. М   

«Просвещение», 2022 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

8 Б.О, Хренников  под редакцией С.Н, Егорова Основы 

безопасности жизнедеятельности. М. «Просвещение», 2023 

9 Б.О, Хренников  под редакцией С.Н, Егорова Основы 

безопасности жизнедеятельности. М. «Просвещение», 2023 

Физическая 

культура 
8-9 В.И. Лях. Физическая культура. М.: Просвещение, 2022  

 

3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

ООО  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

— развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу;  

— совершенствование системы стимулирования работников учреждения и оценки 

качества их труда;  

— совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

— оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС;  

— развитие информационной образовательной среды;  

— создание условий для достижения выпускниками уровня основного общего 

образования   высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования;  

— повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 
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3.7.Сетевой график по формированию необходимой системы условий  

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  

I. Нормативное 

обеспечение ФГОС  

1. Разработка ООП ООО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

Директор, заместитель 

директора по УВР  

заместитель по ВР    

социальный педагог  

школы руководители 

ШМО  

педагоги - предметники   

2. Утверждение основной 

образовательной программы 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

  Директор  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

заместитель по ВР 

4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и 

тарифно- квалификационными 

характеристиками 

Директор 

5. Разработка и утверждение 

плана введения ФГОС 

основного  общего образования 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель по ВР 

6.Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

 

 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

Директор  
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также механизма их 

формирования  

 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

 

Директор  

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками  

 

Директор 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательных отношений, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего 

образования  

 

Директор 

2. Разработка модели 

организации образовательной 

деятельности  

 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

заместитель по ВР  

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов учебного 

плана части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений и внеурочной 

деятельности  

 

Заместитель  директора по 

УВР,  заместитель по ВР 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организации к проектированию 

основной образовательной про-

Директор  
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граммы основного общего 

образования  

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного 

общего образования  

 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2. Создание (корректировка) 

плана- графика повышения 

квалификации  

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС  

 

 

Заместитель директора по 

УВР  

 3. Разработка (корректировка) 

плана методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС 

основного общего образования  

 

Заместитель директора по 

УВР 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС основного 

общего образования  

 

Администратор сайта 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты  

 

Директор, заместитель 

директора по УВР  

заместитель по ВР    

учителя  начальных  

классов 

3. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников:  

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

— по перечню и 

рекомендациям по 

использованию интерактивных 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

заместитель по ВР, 

руководитель МО       

начальных  классов 
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технологий  

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования  

 

Директор 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОО требованиям ФГОС  

 

Директор  

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  

 

Директор  

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения  

 

Директор   

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС  

 

Директор   

 

 6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами  

 

 

Директор, библиотекарь   

 

7. Наличие доступа ОО к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в  

федеральных и региональных 

базах данных  

   

 

Директор   
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8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

 

Директор    

 

 

3.8.Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на основании Положения о внутренней 

системе оценки качества.  

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 
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