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Изменения и дополнения в основную образовательную программу основного общего образования, 

реализующую ФГОС ООО-2010г. внесены в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 
- Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 года №371; 

- Федеральной образовательной программой основного общего образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370; 

При разработке ООП ООО школа предусмотрела непосредственное применение при реализации 
обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География». 

 

Пункт 2.2 Содержательного раздела «Программы учебных предметов, курсов в том числе 

интегрированных» изложить в следующей редакции: 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

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 её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвуетв 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. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию 
текстов разных форматов, оценивать её, 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 вразных 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 окружающим и 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 определённых 

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, инфографикаи 
другие), осваивать стратегиии тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания 

текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 

языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 
язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, рекомендованных для 

изучения русского языка, - в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часав неделю). 

Содержание обучения в 7 классе. 
Общие сведения о языке. 

Русскийязык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. Язык и речь. 

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, микротеми 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 имён 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 предложенийс одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 



Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 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. 
Разрядынаречий позначению. Простая и составная формысравнительной 

ипревосходнойстепеней сравнения наречий. Нормыпостановки 

ударенияв 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, морфологическиепризнаки 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. 

Разрядыпредлогов попроисхождению:предлогипроизводные и непроизводные. Разряды 
предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён 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. 

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, побуждающиек действию, этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорнойи художественной речи как средства 

создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных 

словв 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. Предложение. 
Предложение. Основные признаки предложения:смысловаяи 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 (распространённые, нераспространённые). 

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, сложносокращёнными 

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, определённоличные, неопределённо- личные, обобщённо-

личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Употребление односоставных 
предложений в речи. 

Простое осложнённое 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. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни...ни, то... то). 
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. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления 
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительныхи присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 
Обращение. Основные функции обращения. Распространённоеи нераспространённое 

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 членовпредложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводнымии 
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 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 орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского литературного 
языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний. 

Приёмы 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. Сложносочинённое 

предложение. 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между 

частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания в сложных 
предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. Сложноподчинённое 

предложение. 
Понятие о сложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточная 

части предложения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной 
частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённыхпредложений ипростых 

предложений с обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложенияспридаточными 

определительными. Сложноподчинённыепредложенияс 

придаточнымиизъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, целииследствия.Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
образадействия, 

меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного определительного в 
сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложноподчинённых 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. Запятаяи 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. 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

Пояснительная записка. 

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 миропониманияи 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 способствует 

постижениютакихнравственныхкатегорий,какдобро, 
справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения,егоанализи 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 учёта 

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, воплощённых 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 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произвед ений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 
литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 
формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развитияобучающихся,сформированием их 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человекаиобщества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации кчтению 

художественных произведений,как изучаемых на урокахлитературы, так и прочитанных самостоятельно, что 
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых 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 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 толкованияв 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 историколитературном процессе, 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 
навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких образцов 

художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зренияи 
аргументированно отстаивая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 

442 часа: в 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю. 
Содержание обучения в 5 классе Мифология. 

Мифы народов России и мира. Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее трёх). 
Литература первой половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», 

«Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» и другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«Няне» и другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника. 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Литература второй половины XIX века. И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник».  

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Литература XIX-XX веков. 
Стихотворения отечественных поэтов XIX-XX веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не 

менее пяти стихотворений трёх поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. 

Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 
Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков. 

А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и другие. 
М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). А.И. Куприн, М.М. 

Пришвин, К.Г. Паустовский. 
П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и 

другие. 

П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Литература XX-XXI веков. 
Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л.А. 

Кассиль «Дорогие мои мальчишки», Ю.Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын 

полка», К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (не менее двух). Например, 
произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, 

В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. 

Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян и другие. 



Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв. 

«Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. 

Литература народов Российской Федерации. 

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

Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 

«Соловей» и другие. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) и 

другие. 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен «Приключения 
Тома Сойера» (главы по выбору), Д. Лондон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и другие. 
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Стивенсон «Остров 

сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 
Э. Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий свёрток», Д. Лондон «Белый клык», 

Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и другие. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Античная литература. 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). Фольклор. 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей- разбойник», 

«Садко» и другие. 
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие. 

Древнерусская литература. 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском киселе», 

«Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и 
другие, роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и другие.  

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и другие.  
Литература второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной...», «С поляны коршун 

поднялся... » и другие. 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них - у дуба, у берёзы...», «Я пришёл к тебе с приветом... 
» и другие. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 
А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» и другие. 

И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Литература XX века. 
Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например, стихотворения С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, 

стихотворения О.Ф. Берггольц, 
В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. 

Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной войне 
(два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления»,  

В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый 

год») и другие. 

 Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Р.П. 

Погодин «Кирпичные острова», Р.И. Фраерман «Дикая собакаДинго, или Повесть о первой любви», Ю.И. 

Коваль «Самая лёгкая лодка в мире» и другие. Произведения современных отечественных писателей-



фантастов (не менее двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда хорошее»; В.В. 

Ледерман «Календарь ма(й)я» и другие. 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим «Бессмертие» (фрагменты), Г. Тукай «Родная 
деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...», 

«Что б ни делалось на свете... » и другие. 

Зарубежная литература. 
Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Ж. Верн 

«Дети капитана Гранта» (главы по выбору), X. Ли «Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие. 
Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Д. Роулинг «Гарри 

Поттер» (главы по выбору), Д. Джонс «Дом с характером» и другие. 

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 четырёх). 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 четырёх). 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 (н е 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. 

 С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная 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. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие.  

 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. 

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

второй половины XX века. 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх 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 «Лёгкие 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 произведениепо 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». 

20.6.4. 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. 

Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, 

А.Т. Аверченко и другие. 
Поэзия первой половины XX века (не менее трёх 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 Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и 

другие). 
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не менее двух произведений). 
Например, произведения Е.И. Носова, 

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 трёх стихотворений). Например, стихотворения 

Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, 
С. Высоцкого, 

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, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу...», № 130 «Её 
глаза на звёзды 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. 
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 трёх 
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 жёны непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердце просит...», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Я вас любил: любовь ещё, 
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, пёстрою толпою окружён...», «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 «Мёртвые 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. Гёте. 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. 
2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «История». 

Пояснительная записка. 

Место учебного предмета «История» 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 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 знанияв учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - в 7-9 классах по 2 часа в неделю при 

34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 часов на изучение модуля 
«Введение в новейшую историю России». 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может 

варьироваться. 

Таблица 1 
Структура и последовательность изучения курсовв рамках учебного предмета «История» 

К  Приме 

л 
 рное 

а Курсы в рамках учебного предмета «История» количе 

ство 
с 

с 

 
учебны 

 хчасов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 
Всеобщая история. История Средних веков. 
История России. От Руси к Российскому государству 

23 
45 

7 

Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—XVII вв. 
История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к 

царству 

23 
45 

8 

Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. История России. 

Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 

23 
45 

9 

Всеобщая история. История нового времени. XIX —начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

68 

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 

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 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. Мир 
человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной 

культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки:переворотв 

естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные 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 сёгуната 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. Россияв 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, отношенияс Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. 
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, её 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»: её 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. Войныс Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской 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 её 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 Фёдор Иванович. Борьба за властьв боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Строительство российских крепостейи 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. Подъём 

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 Фёдоровича Романова. Борьбас казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 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 Фёдоровича. 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.Контактыс 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель 

Войска Запорожского в состав России. Войнамежду Россией и Речью Посполитой 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656- 1658 гг. и её 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 Семёна Дежнёва. Выход к 
Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжьяи Сибири. 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 слоёв 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). Фёдор 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 Аптекарскоми 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. Монтескьё, 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 королейи философов». 

Государства Европы в XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый 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 

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,итальянскиеземливXVIIIв. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в 

XVIII 
в.Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого 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 началоВойныза 

независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и её завершение. 
Поддержка колонистов со стороны России. ИтогиВойны 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 монархиии 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 жизнь обитателей 

городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие Россиив 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. Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура 
стран Востока в XVIII в. 



Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII-XVIII 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 (бурмистрыи 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. 

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 приходк 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 роликосвенных 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. 

«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 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 отношениюк 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 

крепостногостроя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаёмный 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 торговлев Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва.Антидворянскийиантикрепостнический 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., её 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. Организацияуправления Новороссией. Строительство новых городов и 
портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потёмкин. 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 польскогогосударства. 
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. 
Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трёхдневной 
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 общественноймысли, 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 учёных, 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-Петербургеи 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. 
Наш край в XVIII в. 

Обобщение. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало ХХ в. Введение. 
Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоёванных 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,Июльскаямонархия,Вторая республика. Великобритания:борьбаза 

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 ХХ 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. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 
Германия. Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение 

империи в систему внешнеполитических союзови 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 (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского господства. Русско- турецкая война 1877-1878 гг., её итоги. 
Соединённые 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 ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогрессв 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 ХХ 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 ХЕХ - начале ХХ 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 ХГХ - начале ХХ в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядкии традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 
Развитие культуры в XIX - начале ХХ в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале ХХ в. Революция в физике. 

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 ХХ в. Эволюция стилей в литературе, 

живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 
жизньи 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 ХХ 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. Крестьянскийвопрос.Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 
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. ОткрытиеАнтарктиды. 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 окраинахимперии. 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 её 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. 

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: традициии 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 рольв экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населенияв 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 школыи её 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 национальногои религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 
культур и народов. Национальная политикасамодержавия. 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 и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и её 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 ХХ 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.  

Положениеженщины 

в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры. 
Имперскийцентр ирегионы. Национальнаяполитика, этнические элиты и национально - 

культурные движения. 

Россия всистемемеждународныхотношений.Политикана 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 

егоокружение.Деятельность В.К.Плевенапостуминистра 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 слоёв, 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. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

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 ХХ в. Обобщение. 

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 учётом 

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 2020г.). 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного общего 

образованияопределяется 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 молодёжи способность и готовность к защите исторической правды и 

сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов14. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками предметного 
материала до1914г.и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России. 

149.9.1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: формирование у 

молодого поколенияориентиров длягражданской,этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; владение знаниями об основных 

этапах развитиячеловеческогообщества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание 
учащихся вдухепатриотизма, гражданственности, уважения 

к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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 

14 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 



27, ст. 5351). 

многоконфессиональном обществе; 
формирование личностной позиции обучающихся по отношению не толькок 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 

ХХ - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий».  

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить обучающихся 
сключевымисобытияминовейшейистории России, 

предваряя систематическое изучение отечественнойистории 

ХХ -начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении 

региональной истории, при реализации федеральной программы воспитания и организации 
внеурочной деятельности педагоги получат возможностьопиратьсяна 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 на14 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебногоплана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 
образовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём - 17 
учебных часов). 

Таблица 2 

' Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

 Примерное Программаучебного  

Программа курса количество модуля Примерно е 

«История России» (9 класс) часов «Введение в количеств о 

  Новей шую историю часов 

  России»  

Введение 1 Введение 1 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 1 Российска я революция 

1917— 1922 гг. 

3 

Отечественная война 
1812 г. - важнейшее событие российской и мировой 

истории 

XIX в. Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя 

2 Великая Отечественна я 

война 19411945 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 с 

2000-х гг. 

3 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 
Общество и власть после революции. Уроки 

революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: 
программа системных реформ, масштаб и результаты 

3 Воссоединени е Крыма с 

Россие й 

3 

Обобщение 
1 

Итоговое повторение 

1 

Таблица 3 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса

№ Темы курса 

Примерн ое 

количест во часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

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 2 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по 
настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ -начала XXI в. 

Российская революция 1917—1922 гг. 

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. Вооружённое 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. «Всё 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. 

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, учёных 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 её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 
Федерации об утверждении почётных 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. Горбачёв. 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. 

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 её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты 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. 
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 Вооружённых 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 принятиив Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых 

субъектов. Федеральный конституционный закон от21 марта 2014 г.о принятии в Российскую 
Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе РоссийскойФедерации 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 

одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). Общероссийское 
голосование по поправкам к Конституции России (2020г.). 

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 Вооружённых 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. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 

Пояснительная записка. 

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 учётом федеральной 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 
части ООП ООО. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией 

функции интеграции молодёжи 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 ив 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в подростковом возрасте, 
становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальныхи 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой 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 (получатьиз разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практическойдеятельности,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. Свободаи 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. Гарантияи защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы российского права. 
Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права. 

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. Праваи обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их праваи 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 проступкии гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступкии 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 её 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 её 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. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная 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, её многообразиеи формы. Влияние духовной культурына 

формирование личности. Современная молодёжная 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. Религиии религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человекаи 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. 
Участиеграждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в демократическом 

обществе. 

Общественно-политические организации. Гражданин и государство. 
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 
системав Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственнотерриториальное 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 общностейи 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 конфликтыи 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, проявленияи последствия 
глобализации, её противоречия. Глобальные проблемыи возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь - активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 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. 

Рабочая программа по учебному предмету «География». 
Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требованийк результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ОООк личностным, метапредметным 
и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 
содержание,предусматриваетраспределениеего 



по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом 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 природыи 

общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 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 серьёзной 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». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения географии 272 часа: по одному часу в неделю в 5 

и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержание обучения географии в 7 классе. 
Главные закономерности природы Земли. 

Г еографическая 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 рельеф о образования. 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. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерностираспределения атмосферных 

осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 
Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических 

широт,западныеветры.Разнообразиеклимата 

на Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, 

особенностициркуляцииатмосферы(типывоздушныхмасс 
ипреобладающиеветры),характерподстилающейповерхности 

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. Тёплые и 
холодные океанические течения. Система океанических течений. 

Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод 

Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 
Географические закономерности изменения солёности - 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 

её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы 

Мирового океана. 
Практические работы:«Выявлениезакономерностей изменения солёности 

поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых 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 её 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 менеджерв сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплексным картам». 
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.Целимеждународныхисследованийматерика 
в XX-XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытияхи 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,ЮжнойАмерикииАвстралии 

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 пояса», 

«Представление в виде таблицы информации о компонентахприродыодной 
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 
международногосотрудничествависпользованииприроды 

и её 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 ХХ в. 
Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 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 страныи 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 рельефаи особенности их распространения на территории России. 
Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемыхпо 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. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхностиирельефа.Основныетипывоздушныхмасс 
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 

ихвлиянию.Картыпогоды.Изменениеклимата 

под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельностьнаселения.Наблюдаемые климатическиеизменения на 
территории Россиии ихвозможныеследствия. Способы адаптации человека 

к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. 

Опасныеи неблагоприятныеметеорологические явления.Наблюдаемые 
климатическиеизменениянатерриторииРоссии 

и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практическиеработы:«Описаниеи прогнозирование погодытерритории 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 

показателейсвоегокраянажизнь 
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 населенияи развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, 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 водыи 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:мелиорацияземель,борьбас 
эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природнохозяйственных 

зон России. 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов.  

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природнохозяйственных зон 

и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для 
разных природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в 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». 
НаселениеРоссии.Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 
естественныйприростнаселенияРоссии 

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 населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские 
агломерации. Классификация городовпочисленностинаселения.Рольгородов 

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. Г еография 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, её 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. Географические различия 
вуровнезанятостинаселенияРоссииифакторы, 

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 поих связис 

природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) 

России как фактор развития её хозяйства. ВВПи 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 

развитияРоссийскойФедерациинапериод 
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 производственногокапитала 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 Россиив мировой добыче основных видов топливных 
ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные 

типы электростанций (ат омные, 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 до2035 

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 ВИЭв отдельных регионах стран». 

Металлургический комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных 

металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких 

и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние 
металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства предприятий 
металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

Машиностроительный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 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, повлиявших на размещение машиностроительного 
предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. География важнейшихподотраслей: 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» (Гл 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (Гл II и III, Приложения №1и № 18) 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 

агроклиматическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья, 

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. Лёгкая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 



 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексовРоссийскойФедерации 

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,информационнаяинфраструктура; 

сфераобслуживания,рекреационное хозяйство - место и значение в 
хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный 
и трубопроводный 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 

безопасностиРоссийскойФедерациидо2025года» 

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 (Азиатская часть) 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 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. 
Пункт 1.2 Целевого раздела «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО» 

изложить в следующей редакции: 

1.2 Планируемые результаты освоения ООП ООО. 
Планируемыерезультаты освоенияпрограммы по русскомуязыку на 

уровне основного общего образования. 

Личностныерезультаты освоенияпрограммы по русскомуязыку на 

уровне основногообщего образованиядостигаются в единствеучебнойи 
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: 
 гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение 

прав,свобод изаконных интересовдругих людей, активноеучастие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 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;готовностьк 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманиюи взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении;готовность к 
участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство);  

 патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном 
обществе, понимание роли русскогоязыка 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 отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 

 духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 
оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

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

активное неприятие асоциальных поступков ,свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуальногои общественного пространства; 
 эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои 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; 

 физического воспитания,формированиякультурыздоровья 

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 своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в томчисле опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
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 учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 
 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 знакомствес литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы, осознаниесвоей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической 

исоциальнойсред,готовностькучастию 
в практической деятельности экологической направленности; 

 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 

читательскойкультурой,навыкамичтения 

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 неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

потребность в действии в условиях неопределённости,в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 
совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенцииизопытадругих,необходимостьв  



 

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 основнымипонятиями,терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом 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 готовымдействовать 

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, 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 учётом 

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 искомоеи 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 проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположенияоб их развитии в новых условиях и 

контекстах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

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 точкизрения достоверности 
и применимости содержащейся в нём 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 учётом 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,инойграфикойиихкомбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 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 соответствиис условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогахи 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 отношениек 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 проведённого языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентациии 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 учётом имеющихся ресурсови 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 её 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 приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 
результата целии 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 своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё 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 её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси 
результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «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 готовностьк представлению отчёта 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 объёмом 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 объёмом 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 объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-
доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом 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 объём исходного текста должен составлятьнеменее180слов, 

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 объёмом 110-120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, 
диктанта на основе связного текста объёмом 110-120 слов, составленного с учётом 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 объёмом 6 и 
более предложений, классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом 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 её 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 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. Орфография. 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательныесловаипроводитьих 

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 причастияи 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. 
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 наречийс 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 производныеи непроизводные 
предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значениеми стилистическими особенностями, 

соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён 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. 

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 умениев 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 объёмом не менее8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, 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 (объём 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 илипрослушанный текст объёмом 

не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речиобъёмом 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 объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и 



 

выборочного изложения - не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средствдля создания высказыванияв 
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 объёмом 120-140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, 
диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленностьнорм  
речевогоэтикета,соблюдатьв 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 
выполненииязыковогоанализаразличныхвидов 

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 

объёмом 7 и более предложений, классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом 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 её 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 созданиявысказыванияв 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка. 
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 словв 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, сложносокращёнными 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, 

определённо-личное предложение, неопределённоличное предложение, обобщённо-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, средстваих 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 предложенияхс однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... 
то); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными 
членами,включаяпредложениясобобщающимсловом 

при однородных членах, осложнённые 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,уточняющихчленов,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, 

уточняющихчленов,пояснительных 
и присоединительных конструкций;правила постановки знаковпрепинания 

в предложениях с вводными ивставными конструкциями,обращениями 

и междометиями. 
Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции, пониматьособенности употребленияпредложений 

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. 

Применятьнормы построения предложений свводными словами 

ипредложениями,вставными конструкциями, обращениями(распространённымии 
нераспространёнными), междометиями. 



 

Распознаватьсложные предложения, конструкциис чужой речью (в рамках 

изученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационныйанализ 

предложений, применятьзнанияпо синтаксисуи 

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 объёмом 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 (побуждениек действию, обмен мнениями, 
запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объём не менееб 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 объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв 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 объёмом 140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом 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. 

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 своё 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 объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 
мысль), классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом 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 её 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 

объём исходного текста должен составлятьне менее 280 сло,; для сжатого и выборочного изложения - 

не менее 300 слов). 
Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися текстыс 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 
языковыхсредстввыразительностивтекстах,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 чужиеи собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленностис точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературыв сравнении с другими 
функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

Системаязыка. 
Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 
интонационныеособенностисложносочинённыхпредложений 

с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности 

их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 
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 сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений 

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Применять нормы построениясложноподчинённых предложений 



 

и 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 предложенийв 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 
предложений, использовать соответствующие конструкциив 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. 

Уметь 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. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературе на 
уровне основного общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературе на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебнойи 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: 

 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, 

отражёнными в литературных произведениях; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальныхинститутоввжизничеловека,представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 
иправилахмежличностных отношенийвполикультурном 

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; 

 патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов Россиив 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 отражённым 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; 
 духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения 

и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 
 эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои 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; 

физическоговоспитания,формирования 

культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненныйи 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 дляфизического 

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 

идругих,опираясьна 

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; 

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 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; 

 экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наукдля 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 знакомствес 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; 

 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 учётом специфики литературного образования, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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; 

изучениеи оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 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 своё развитие, умение 
оперироватьосновнымипонятиями,терминами и 

представлениями в области концепцииустойчивого развития;анализироватьи 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действияс учётом 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 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 учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий с учётом 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 работес разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 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 ход е исследования 
(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 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 учётом 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 литературнойи другой информации и 
иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность 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 отношениек 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 учётом 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, 

изображённые 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегосябудут сформированыследующиеумениясамоконтроля, 

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 её изменения; учитывать контекст 

ипредвидеть трудности,которыемогутвозникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективыв 

деятельность наосновеновыхобстоятельств 

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 своё право на ошибку и такое же право другого; 

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

невозможность контролировать всё 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 её 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 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 вкладкаждогочленакоманды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании 
гражданственности и патриотизма, укреплении единства

многонационального народа Российской Федерации; 

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

овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 
литературных произведениях, с учётом 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 воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский 
пафос; выявлять особенности языка художественногопроизведения, 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 историколитературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому 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 учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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

 совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

 овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; 

 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; 

 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; 
 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 



 

H.B. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые 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 Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. 

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин 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 

трёх 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 трёх 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; 
 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; 
развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

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

 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, 
включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

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

понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознаватьеё роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

 проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 
литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

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 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом 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 приёмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

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

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

пересказывать сюжет; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 
создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 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-творческойработы 
на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему; 

самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

 понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для 

самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 
 планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 
 участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности 

и публично представлять полученные результаты; 

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, включённых в 

федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
понимать духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимать специфику литературы как вида словесногоискусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  
проводить самостоятельный смысловой и эстетическийанализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом 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 

отражённые в нём 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 своё понимание нравственно- философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 
языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 



 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 
владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические 

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

(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития 
действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система 

образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 
ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

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

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

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

определённому 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 приёмы, 
эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 
выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 
пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет; 
участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 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; 

 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; 
 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; 
 самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и обучающихся, а также проверенных интернет- 

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 
 участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности 

и публично представлять полученные результаты; 

 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, включённых в федеральный перечень. 

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

 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её 
роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической 



 

истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

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 учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов; 
 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 нём 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 своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом 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; 

 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; 
рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведенияв 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

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; 

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

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовыхи 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

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

фотоискусство, компьютерная графика); 

 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 



 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

 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; 

 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; 

 создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать 
сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, 

представлять развёрнутый 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, литературнотворческой работы на самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

 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; 
 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; 
 самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и обучающихся, а также проверенных интернет- ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

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

 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, включённых в федеральный перечень. 
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

 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; 

 в сфере гражданского воспитания:осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанно стей 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; 
неприятиедействий,наносящихущербсоциальной 

и природной среде; 

 в духовно-нравственнойсфере:представление о традиционных духовнонравственных ценностях 
народовРоссии; ориентация на моральные ценностии 

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 учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человекаи 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 составляющей современного общественного сознания; 

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 
осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации;пониманиеценностиотечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к 
культуре своего и других народов; 

 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, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 
существовавших в прошломи современных профессий; уважение к труду и результа там трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

 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; 

 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 её 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; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс 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 совместной деятельности: осознавать на 

основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; 
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 действияс другими членами 

команды. 
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 приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексиии самооценки полученных 

результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей.  
У обучающегося будут сформированы следующие умения в сфере эмоционального интеллекта, 

понимания себя и других: 

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 учётом позиций и мнений других участников 
общения. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

 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; 
 умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи;

 овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 
задач; 

 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; 

 умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 
 умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями ХХ - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

 умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

 умение различать основные типы исторических источников:письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 
 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 извлечённую информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

 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; 



 

 умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, представлять 

историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 
 умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для 

решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 
 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 развёрнуты 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 применениязнанийв 
общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и ролиРоссиив 
мировой истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной 

и всемирной истории; 
способность применять понятийный аппарат историческогознания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значениясобытий 

и явлений прошлого и современности; 
 умение работать с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 

научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»идругие),оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 
 умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 
 способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и мировой историии их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий; 
 владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей 

в отечественной и всемирной истории; 

 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; 

 осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

 умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 
событиями ХХ - 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: 

 Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, даты важнейших событий отечественнойи всеобщей истории, соотносить год с веком, 
устанавливать последовательностьи длительность исторических событий. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами:характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по 
различным признакам. 



 

 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. 

 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, 

выявлятьихсходствоиразличия,высказыватьсуждение 

об информационной (художественной) ценности источника. 
 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. 

 Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные,существенныепризнакиисторическихсобытий 
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. 
 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(попредложенномуили 

самостоятельно составленному плану). 

 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 общениив 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, 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: 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,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 учётом 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); 

объяснятьназначениеисторическогоисточника,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: 

раскрыватьсущественныечертыэкономического,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 отечественнойи всеобщей истории XVIII в. 

(выявлять в историческом тексте сужденияо причинах и следствиях событий, систематизировать 
объяснение причини следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественнойи 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 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: 
раскрыватьсущественныечертыэкономического,социального 

и политического развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в 

мире и России, масштабных социальных движенийи 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; 

объяснятьпричины иследствияважнейших событийотечественнойи 
всеобщей истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причини 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 отечественнойи 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: 
сопоставлятьвысказыванияисториков, содержащиеразныемненияпо 

спорным вопросамотечественной и всеобщей историиXIX- 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 отношениек ним. 
Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 

художественной культуры XIX - начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось 
ихзначениедлявремениихсоздания 

и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала ХХ в. (в том числе 
на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 
Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введениев 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 



 

процессуформированиявнутреннейпозицииличности 

какособого ценностного отношения к себе, окружающим людями 
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 

должныпроявлятьсякаквегоучебнойдеятельности, 

так и при реализации направлений воспитательной деятельности образовательной организации в 

сферах: 
 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; 
 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 

подвигами трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, 

традициямразных народов, проживающих в родной стране; 
 духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности

и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведениеи 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 
ориентированонапониманиеролиэтническихкультурных 

традиций - в области эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к 

здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правилам 

безопасногоповедениявинтернет-среде,активноеучастие 
в решении практических задач социальной направленности, уважение к трудуи 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, процессовс историей России XX - начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом предложенной задачи, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основанияи 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, 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 работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачии 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 надёжность 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 устныхи письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношениек 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 сужденияс суждениями других участников диалога,обнаруживатьразличиеи 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, 

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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 



 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решенияили его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об 
изучаемом 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 

приобретённому 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 её достижению 

(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы); 

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 отчёта 

перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению Программы модуля следует выделить:представления 
обучающихся о наиболее значимых событиях 

и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности по получению и 

осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных 

ситуациях. 
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 

другимилюдьми,припринятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности в процессе развития у 

обучающихся установкина решение практических задач социальной направленности и опыта 
конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

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, стремлениек взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
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; 

духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведениеи поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

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 

инародноготворчества,стремлениек 
самовыражению в разных видах искусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятиевредных 

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;  
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 
родадеятельность,интерескпрактическомуизучениюпрофессийи 

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 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

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; 
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 ичитательской 
культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности,установканаосмыслениеопыта,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 неопределённости, открытость опыту и 



 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опытуи знаниям других, 
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, гипотезыоб объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятие 
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, обществаи экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом 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 решенияи 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, основаниядля их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречияв 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, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезы 

о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

осознавать невозможность контролировать всё 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;

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 связейи зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событийи их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 



 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

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

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность 
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 отношениек собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлятьрезультатывыполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 
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 задачис учётомимеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенныйалгоритм сучётом получения новых знаний об
изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

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 её 
достижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсужд ения, 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 

ответственностиипроявлятьготовность 
к предоставлению отчёта перед группой. 

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 её 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 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим. 

Предметные результаты освоенияпрограммы пообществознанию на 
уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

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 

вРоссийскойФедерации;основахгосударственнойбюджетной

и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культурыи образования, 
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 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, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины), 

государство как социальный институт; 
 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессов определённого 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,связиполитическихпотрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

 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; 

 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; 

 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; 

 умение использовать полученные знания для объяснения (устногои письменного) сущности, 
взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного 



 

объяснения роли информации и информационных технологий в современноммире,социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности 
наркомании и алкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостиправомерного 

налогового поведения, противодействиякоррупции,проведения 

в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного 
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к 

явлениям, процессам социальной действительности; 
 умение решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеи 

практическиезадачи,отражающиевыполнениетипичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных 
сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования 

сбережений; 

 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 информациювмодели(таблицу,диаграмму,схему) 

и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

 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 её ссобственными знаниями 
оморальноми 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя 

обществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляя 
их аргументами; 

 умение оценивать собственные поступки и поведение других людейс 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; 

 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 

выборапрофессиииоценкисобственныхперспектив 

в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов своей деятельности 
в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

 приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления 

простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового 
плана, резюме); 

 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 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 своё 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 её с 

собственными знаниями о моральноми 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 иих 

опасностидляличности 

и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 
обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, 

связанные с правонарушениями и наступлением юридическойответственности; способы защиты прав 
ребёнка в Российской Федерации, примеры, поясняющие 

опасностьправонарушенийдляличности 

и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступоки преступление, 

дееспособность малолетних в возрастеот 6до 14 лети 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданинаи 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 своё 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 

иприниматьрешения,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 ребёнка 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 
собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляяих аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 
правовым нормам:выражать свою точку зрения, участвоватьв 

дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 
осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценкисобственныхперспектив  

в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессияхв 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 Фед ерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 
современногороссийскогообщества: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),оправоохранительныхорганах, 
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, административногои уголовного права, в том числе связанные с 

применением санкций за совершённые 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; 

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 своё 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 типичныевзаимодействия, 
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, 

КодексРоссийскойФедерацииоб 

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 её 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 совершённые 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,индивидуальныеигрупповыепроекты),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 приёме на работу); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихи 
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, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 
финансовых отношениях, роли государствав 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 социальноэкономических 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 своё 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; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её 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 реализациии 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 моралии нравственности, 



 

гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 
приводить примеры политики российского государства в сфере культурыи 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 культурыи формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; определять и 
аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре и информационной 

безопасности, правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

решать познавательные и практические задачи,касающиеся форми 

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 учёных,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 политическихпотрясений 
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 другими 

видами власти в обществе; демократическиеи недемократические политические режимы, унитарное и 

федеративное территориально - государственное устройство, монархию и 
республику, политическую партию и общественно-политическоедвижение,выборыи 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством; 

между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан, связи политическихпотрясенийи со 
использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти,значения 

политической деятельностив 

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 текстовуюинформацию в таблицу или схему о 

функциях государства, политических партий, формах участия гражданв политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роливобществе: по заданию 
учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированныхисточников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдениемправил 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 учёта в ней 

интересов развития общества, её 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 
ценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистических 

и демократических 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, государственнотерриториальном 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 политикив 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 своё 



 

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 

усилияхнашегогосударствавборьбесэкстремизмом 

и международным терроризмом; 
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

РоссийскойФедерации,конституционномстатусечеловека 
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 её 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,включаяпроектнуюдеятельность) 

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 

современногороссийскогообщества: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; 
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 своё 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 молодёжи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного 

роста; 
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 своё отношение к современным формам коммуникации; к здоровому 

образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтёрским 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)изразличныхисточниковоглобализации 

и её последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.  

Планируемые результаты освоения географии. 

. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности 

на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 
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 

отношениекисторическому 

и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 
гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственностиидолга 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 
целейустойчивогоразвития;представление 

о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,готовность 

к участию в гуманитарной деятельности; 

духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведениеи поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственныхи правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральныепроблемы 

наоснове личностного выбора сопорой на 
нравственные ценностиипринятыев российском обществеправилаи 

нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; эстетического 

воспитания:восприимчивостьк разным традициям своегои других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 
культуре своей страны, своей малой родины; природеи культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества; ценности научного познания: ориентация 

в деятельности на современную системунаучных представлений географических наук об основных 
закономерностях развития природы и 

общества,овзаимосвязяхчеловека 

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 навыками исследовательской деятельности 

в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья 

и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасностив природе; навыков 

безопасного поведения в интерн ет-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 другогочеловека;готовностьи способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразногообразажизни;бережно относиться к природе и 

окружающей среде; 

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологическойи социальной 

направленности,способностьинициировать, 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 

иразвитиенеобходимых умений 

для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; экологического 

воспитания:ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступкови 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 фактахи данных наблюдений с учётом 
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; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

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 проведённого 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 работатьс 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 учётом 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 надёжность 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 как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 



 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:принимать цель 

совместной 
деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 
определять свою роль (с учётомпредпочтений 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 проектас исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 
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 

приобретённому 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 своё право на ошибку и такое же 

право другого. 
Предметные результаты освоения программы по географии. 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; 
свойств 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собойотражениетаких 

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 

отдельныхтерриторий с использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит сучётом характера 
взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движениемлитосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 
классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснятьобразование 

широт, 

тропических муссонов,пассатов тропических 
западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико- ориентированныхзадач; 
описывать климат территории по климатограмме; объяснять влияниеклиматообразующих факторовна 



 

климатические особенноститерритории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 
деятельности человека с использованием разных источников географической информации; различать 

океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океанана разныхширотах с 
использованиемразличных 

источников географической информации; 

объяснятьзакономерностиизменения 

температуры,солёностииорганического 
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 информациидля решения учебныхипрактико 

ориентированных задач; 

различать и сравниватьчисленность населения 

крупных стран мира;сравнивать плотность 
населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения 

учебныхи (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; 
выбиратьисточникигеографическойинформации 

(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, 

географическогоописания)географическуюинформацию, 

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 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. 

Предметные результаты освоения программы по географии. 
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 
учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районыи 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 природыРоссиииеёотдельных территорий, об 

особенностях 
взаимодействия природы и обществав 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) практико-ориентированных задач; 
различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практикоориентированных 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; 

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 озёра, 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, занесённых в 
Красную книгу России; 

выбиратьисточникигеографическойинформации 

(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 Россиис мировыми показателями и 

показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, её отдельных регионов и своего края; проводить классификацию 



 

населённых 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», 

«посёлок 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) практико-ориентированных 
задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическуюинформацию, 

необходимуюдля 
решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. 

К концу 9 класса обучающийся научится: 
выбиратьисточникигеографическойинформации 

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

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания)географическуюинформацию, 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную 

итерритор 
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,функциональнаяитерриториальная 

структура»,«условия и факторы размещения производства», 

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», 
«сектор экономики», «территория опережающего развития», 

«себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурныйкомплекс», «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 зонуи зону Севера России; 
классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- экономического развития 

на основе имеющихся знаний и анализа информациииз 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-ориентированныхзадач:сравниватьиоценивать 
влияние 

отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновляемых источниковэнергии (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 её 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 сельскогохозяйства; 

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 природыРоссиииеё отдельных территорий; об 
особенностях 

взаимодействия природы и обществав пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию 
новых производств с учётом 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 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, странывцелом,одинамике, 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. 

 
 

Учебный план основного общего образования для 7,8 классов на 2023-2024 учебный год 

1. Пояснительная записка 

1.1 Общие положения 

Учебный план МКОУ «Черниченская основная  общеобразовательная школа» разработан в 

соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897, с последующими изменениями от 29.12.2014г., от 

31.12.2015г.); 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года  №1/15); 

5. Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 года № 28 

(зарегистрировано  в Минюсте России 18.12.2020 г., регистрационный номер 61573); 

6. Приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.05.2019 года); 

7. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 



 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 

8. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов для ОО с 5-дневной 

учебной неделей, одобренной на заседании отделения руководителей ОО РУМО в системе 

общего образования Курской области (протокол №3 от21.05.2019г.). 

 

 

1.2. Основное общее образование 
Учебный план сформирован на основе примерного учебного плана основного общего 

образования для общеобразовательных организаций (5-дневная неделя) (вариант 1). 

 

Максимальная продолжительность учебной недели в VI-IX классах – 5 дней. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. Продолжительность урока на 

ступени основного общего образования составляет 40 минут. 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей для учащихся V-IX классов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная 

литература(русская); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. 

 

      Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на изучение в 7 классе предмета 

«Биологии» (1 час в неделю), «Технология» (2 часа в неделю). 

 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на изучение в 8 классе предмета 

«Биология» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю). 

 

 
 



 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

               Классы 

Количество часов в неделю 

   5 класс 6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 
 

 

Всего 

                                  Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - 0,5 0,5 - 1 

Родная литература - - 0,5 0,5 - 1 

Иностранные языки Иностранный язык   3 2 2 2 3 12 

Второй иностранный 
язык 

- - 1 1 1 3 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра  -  3 3 3 9 

Геометрия  -  2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика  

-  1 1 1 3 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2 1,5 1,5 1,5 1,5 9 

Всеобщая история 0 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 1 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 2 6 

Биология  1 1 1 1 2 6 

Химия  - - - 2 2 4 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 0,5 - 3,5 

 Музыка  1 1 1 0,5 - 3,5 

Технология Технология 2 2 1 1 - 6 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 3 2 3 3 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого  27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 2 2 1 9 

Предметные области  Учебные предметы -      

Русский язык и литература Литература - - - - - - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 0,5 0,5 

Родная литература  - - - 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

География  - - - 1 - 1 

 Обществознание  1     1 

Математика и информатика Информатика  1 1 - - - 2 



 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - 1 1 1 - 3 

Технология  Технология  - - 1 - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 
 

 

 

 

Предметы учебного плана и формы промежуточной аттестации обучающихся  

 

№ п/п Класс Предмет Форма проведения 

1. 7 класс Русский язык 

Математика 

ВПР 

Литература Техника чтения 

Биология Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Немецкий язык Контрольная работа 

Физическая культура зачет 

2.  8 класс 

 

Русский язык 

Математика 

ВПР 

Литература  Техника чтения 

Биология Контрольная  работа 

История Контрольная  работа 

Обществознание   Контрольная  работа 

География Контрольная  работа 

Физическая культура Зачёт 

ОБЖ Контрольная  работа 

 

 

График прохождения промежуточной аттестации в МКОУ «Черниченская 

основная общеобразовательная школа» в 7 классе 
(2023-2024 учебный год) 

 

Дата Предмет Форма проведения Время № 

урока 

30.04.2024г. Русский язык  ВПР 830-1000 1-2 

29.04.2024г.   Математика  ВПР 1100-1240 4-5 

26.04.2024г. Литература Техника чтения 830-910 1 

25.04.2024г. Биология Контрольная работа 920-1000 2 

17.04.2024г Обществознание  Контрольная работа 920-1000 2 

23.04.2024г. История  Контрольная работа 925-1010 2 

24.04.2024г География Контрольная работа 1010-1050 3 
22.04.2023г. Физика Контрольная работа  1010-1050 1 

19.04.2024г. Физическая культура Зачет 920-1000 2 

 



 

График прохождения промежуточной аттестации в МКОУ «Черниченская 

основная общеобразовательная школа» в 8 классе 
(2023-2024 учебный год) 

 

Дата Предмет Форма проведения Время № 

урока 

29.04.2024г. Русский язык  ВПР 830-1000 1-2 

30.04.2024г.   Математика  ВПР 1010-1140 3-4 

15.04.2024г. Литература Техника чтения 1010-1050 3 

24.04.2024г. Биология Контрольная работа 920-1000 2 

26.04.2024г Обществознание  Контрольная работа 920-1000 2 

22.04.2024г. История  Контрольная работа 920-1000 2 

25.04.2024г География Контрольная работа 1010-1050 3 

22.04.2023г. Физика Контрольная работа  920-1000 2 

19.04.2024г. Физическая культура Зачет 1250-1330 6 

 

 

Календарный учебный график 

 

Продолжительность  и окончание учебного года 

 

 5класс 7  класс                                      8класс 

 34 недели 34 недели  34 недели 

 01.09.2023-31.05.2024г. 01.09.2023-31.05.2024г. 01.09.2023-31.05.2024г. 

Продолжительность учебной четверти 

 

2,3,4  классы 

1 четверть 01.09.2023г.-27.10.2023г.                          8 недель 

2 четверть  07.11.2023г.-29.12.2023г.                         8 недель 

 3 четверть  09.01.2024-22.03.2024г.                        10 недель 

4 четверть:  02.04.2024-31.05.2024г.                         8 недель 

 

Продолжительность учебной недели 

 

5,7,8  классы  5 дней 

Сменность занятий 

 

1 смена: 830 – 1420 

Продолжительность урока 

 

5,7,8  классы  40 мин 

Каникулы 

 

5,7,8  классы  – 30 дней    

Осенние – 7 дней 28.10.23- 06.11.23г. 

Зимние-14 дней 30.12.23– 08.01.24г. 

Весенние 9 дней 23.03.24 - 01 .04.24г. 

Летние не менее 8 недель 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

5,7,8  классы   16.10-25.10. 2023г. 



 

5,7,8  классы 11.12- 15.12.2023г. 

5,7,8  классы 11.03.-15.03.2024г. 

5,7,8  классы 15.04.2024г.-30.04.2024г. 

 

 

 

Расписание звонков  уроков и перемен 

 

 

№  урока Время начала и окончания урока Перемена 

1 0830-0910         завтрак 0910– 0920    (10 мин. - завтрак) 

2 0920 – 1000 1000   - 1010  (10 мин.) 

3 1010   - 1050 1050 -1100  (10 мин.) 

4 1100 -1140          обед 1140   - 1200   (20 мин - обед) 

5 1200 -1240 1240   - 1250   (10 мин.) 

6 1250 -1330 1330   - 1340  (10 мин.) 

7 1340 -1420 1420   - 1430  (10 мин.) 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования для 5,7,8 классов 

на 2023-2024 учебный год 
 

Пояснительная записка 

     План внеурочной деятельности  МКОУ «Черниченская основная  общеобразовательная 

школа» разработан на основе федеральных и региональных нормативных документов: 

       -Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», ст. 12 «Образовательные программы», п.7; 

       -Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 

г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015г. (далее 

ФГОС НОО); 

     -Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 08 апреля 2015 г., протокол от №1/15); 

   -Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 года № 28 

(зарегистрировано  в Минюсте России 18.12.2020 г., регистрационный номер 61573); 

- Приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.05.2019 года); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 

 

  План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного процесса и 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 



 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность старшего вожатого. 

 В период каникул используется возможность организации отдыха детей и их оздоровления в 

пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием.  

С целью создания необходимых условий для реализации ООП используется в первую 

очередь кадровый ресурс, а также материально-технические возможности образовательного 

учреждения.  

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий 

формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных условий реализации 

индивидуальных потребностей учащихся разработаны курсы с небольшим учебным 

объемом, предусмотрена возможность выбора курсов учащимися (в том числе возможность 

свободного перехода с одного курса на другой в течение года при желании ученика).  

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня.  

На внеурочную деятельность  в 5 классе -2 часа, в 7 классе -3,5 часа, в 8 классе – 4,5 

часа 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

объединения 

Количество часов  в неделю 

5 класс  6  класс 7 класс 8класс  9 класс 

Духовно-

нравственное  
«Я - курянин» 

0,5 0 0 0 0 

Социальное  

«Россия - мои 

горизонты» 

0 0 1 1 0 

«Шаги в 

профессию» 

 

0 0 0 1 0 

«Финансовая 

грамотность» 

0,5 0 0,5 0,5 0 

Общекультурное   «Разговоры о 

важном» 

1 0 1 1 0 

«Мастерская 

талантов» 

0 0 1 0 0 

Общеинтеллекту

альное  

«Вероятность и 

статистика» 

0 0 0 1 0 

Всего   2 0 3,5 4,5 0 



 

 

Изменения в основную образовательную программу основного общего образования в 

пункт 2.2 «Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности» 

 

Внести изменения в п.п 2.2.2.21 Внеурочная деятельность  

 
2.2.2.21.1 Общекультурное направление «Мастерская талантов» - 7 класс 

Направлено на воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения. Программа способствует формированию духовно-нравственной 

культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Полученные знания позволят 

воспитанникам преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую 

активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

Содержание программы  

  1.1Тема «Пластичность». 

 Содержание. 

«Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

1.3 Формы - театрализованные упражнения перед зеркалом, конкурс «Пластические 

загадки». 

2.1 Тема «Речевая гимнастика». 

 Содержание. 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В 

отличие от бытовой речи речь учителя, лектора, актера должна отличаться дикционной 

частотой, четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических 

норм, правил литературного произношения и ударения. 

Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) тройка - 

стройка; каска - сказка; хлопать - слопать; сломать - взломать; течение - стечение; вскрыть 

- скрыть. 

«Голос - одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные - слабые, высокие - 

низкие, чистые - нечистые, звонкие - глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая 

классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, 

объем, чистота, характер окраски. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без 

какоголибо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос - нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, 

совершенствовать. 

2.3 Формы - этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 

Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия 

(вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для 

телефонаавтомата; спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, 

интересна ли 

она, или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть. Этюды на умение слушать  

партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог). На основании 

данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких обстоятельств надо 



 

воздействовать этими словами на партнера (где? когда? почему? зачем? какие 

взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, неожиданная встреча!» 

или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с 

действием товарища: «Да!»- как подтверждение намерения удивить товарища своим 

неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, своей вины. 

Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают сами. 

3.1 Тема «Развитие речи». 

 Содержание 

В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся 

создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок проживает вместе с 

героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние 

характеристики, выстраивает логику поведения героя. У детей формируется 

нравственноэстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

При 

сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения 

сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа 

формируется чувство вкуса. 

3.3 Формы - групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения. 

4.1 Тема «Фольклор». 

 Содержание. 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками 

русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет 

неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с 

русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, 

считалками. 

4.3 Формы - импровизация игр, хороводов, сказок, обрядов. 

5.1 Тема «Театр». 

 Содержание 

Раздел «Театр» - призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать 

понятие, что даёт театральное искусство в формировании личности. Он включает в себя 

беседы, экскурсии в театр, в костюмерную, видео просмотры и аудио прослушивание, 

участие детей в этюдах, представление своих работ по темам бесед. Краткие сведения о 

театральном искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, спектакль - 

результат творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к их труду, 

культура поведения в театре. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, 

сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

5.3 Формы - экскурсии, постановка спектакля. 

6.1 Тема «Творчество» 

 Содержание 

В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок 

проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние 

и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо 

проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, 

самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется 

нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается 

логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для 



 

яркости образа формируется чувство вкуса. 

6.3 Формы - творческие игры, конкурсы. 

7.1 Тема «Постановка спектакля» 

 Содержание 

«Постановка спектакля» - является вспомогательным, базируется на авторских сценариях 

и включает в себя работу с отрывками и постановку спектаклей. Возможно проявление 

творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения 

спектакля, создание эскизов костюмов и декораций. 

Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью 

увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие 

произведения. 

• Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления 

основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев. 

• Коллективное разучивание реплик. От формирования целостного эмоционального 

состояния следует переходить к более детальному анализу ролей. 

• Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по 

событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий 

для каждого персонаж, а в данном эпизоде. 

• По итогам кастинга на лучшие актерские способности выбираются главные 

исполнители. Воспроизведение разобранного события в действии на сценической 

площадке. Разбор достоинств и недостатков. 

• Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление. 

• Индивидуальная подготовка главных исполнителей, отрабатывание мезансцены. 

• Повторное обращение к тексту пьесы. 

• Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

Важна и непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программок, 

билетов, подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, 

реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом.  

 

2.2.2.21.2 Общеинтеллектуальное направление «Вероятность и статистика» - 8 класс 

Направлено на  формирование  у обучающихся функциональной грамотности, включающую 

в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам.  

 

Содержание: 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение 

и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 



 

 

2.2.2.21.3 Социальное направление «Россия - мои горизонты» 8 класс 

Курс внеурочной деятельности нацелен на формирование у школьников готовности к 

профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным 

и региональным рынками труда. 

 

Содержание  

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде) (1 час)  

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час)  

) 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии 

учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

 Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 

час)  

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка 

сырья) (1 час) 

  

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

  

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) (1 час)  

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час)  

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) (1 час) 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

 Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час)  

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) (1 час)  

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

 Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) 

  Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час)  

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 



 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

 Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в 

области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) (1 час)  

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)  

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)  

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час)  

этап. ‒ Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап (закрепление полученных 

знаний, получение цифрового артефакта).  

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) (1 час)  

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) (1 час)  

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, 

эколог) (1 час)  

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 

ветеринар, повар) (1 час)  

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час)  

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)  

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

 Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)  
 

   «Россия - мои горизонты» 7 класс 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде)  

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение 

в профориентацию) 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов. 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) . 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии 

учителя,приуроченная к Году педагога и наставника). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность). 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 



 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка 

сыр. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др. 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетики. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство). 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.)  

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах)  

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна»  

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс). 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном,зоотехник и др.)  

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в 

области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.)  

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства)  

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.)  

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, 

актер,эколог)  

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 

ветеринар, повар) 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее»  

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2)  



 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)  

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)  

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)  

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)  

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»)  

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна»  

 

«Шаги в профессию» -8 класс 

Направлена на формирование готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и возможностей 

рынка труда, формирование профориентационных компетенций ученика,  необходимых для 

решения практико-ориентированных задач, возникающих на протяжении всей его жизни, 

связанных с профессиональной ориентацией и социализацией. 

Содержание 

Вводное занятие (1 час) 

1 Теория. Беседа о профессии врача, медсестры Проведение инструктажа по технике 

безопасности, знакомство с планом работы. Презентация: «Моя профессия - медик» 

 2. История медицины.(1 час) Организация и экологические проблемы охраны здоровья в 

России. 1 Теория История развития медицины и сестринского дела в России. Организация и 

проблемы охраны здоровья в России. Презентация: «История развития медицины в России»  

3. Организм, как целостная система (1час) Теория Понятие о норме и патологии. 

Организм – самостоятельно существующая единица органического мира. Практика 

Рассматривание под микроскопом мазков Презентация слайдов «Нормальные и 

патологические клетки крови». Микроскоп  

4. Ткани организма. (1час) Теория Характеристика и классификация групп тканей. Роль 

нервной системы в осуществлении взаимосвязи органов и тканей целого организма Практика 

Рассматривание и зарисовка гистологических препаратов. Рассматривание гистологических 

препаратов. Микроскоп. 

 5. Опорно – двигательный аппарат (1час) Теория Скелет человека, его функции: опора, 

защита, движение. Мышцы, их физиологическая характеристика. Практика Изучение 

скелетной системы человека Презентация: «Строение скелета человека» Муляж ОДС 

 6. Оказание доврачебной помощи при переломах костей, вывихах, растяжениях 

сухожилий (2 часа) Теория Общее понятие о травме. Ссадины, ушибы, переломы, Вывихи, 

растяжения. Практика Ознакомление с аптечкой. Накладывание повязок. Презентация: 

«Виды травм человека» Бинты, марля, йод, шины, подручный материал  

7. Анатомия и физиология органов кровообращения. (2 часа) Теория. Два круга 

кровообращения. Строение сердца и сосудов. Тренированное сердце – основа человеческого 

здоровья. Практика Измерение пульса. Определение кровяного давления у человека. Муляж, 

плакат сердца и сосудов Фонендоскоп, тонометр для измерения кровяного давления.  

 8. Кровь и ее состав (1час) Теория Функции крови. Форменные элементы крови. Группы 

крови. Иммунитет. Практика Виртуальная экскурсия на станцию переливания крови, 

лабораторию по забору крови. Презентация «Кровь, ее функции»  

9. Оказание первой помощи при кровотечениях (2часа) Теория Артериальное, венозное и 

капиллярное кровотечения. Внутреннее кровотечение. Способы остановки кровотечений. 

Практика Приемы оказания первой помощи при кровотечениях Презентация «Виды 

кровотечений и первая помощь» Шина, давящая повязка, жгут, перевязочный материал.  

10. Анатомия и физиология органов дыхания (2часа) Теория Строение органов дыхания. 



 

Воздухоносные пути. Газообмен в легких и тканях. Простуда и насморк. Профилактика 

гриппа. Практика Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути. 

Презентация «Органы дыхания и заболевания» Беседа с врачом о приемах первой помощи 

 11. Искусственное дыхание (1час) Практика Овладение приемами искусственного дыхания 

Беседа с врачом о приемах первой помощи  

12. Анатомия и физиология органов пищеварения (1час) Теория Значение пищеварения. 

Строение органов пищеварения Практика Ознакомление с режимом питания. Презентация 

«Пищеварительная система» 

 13. Пищевые отравления. Оказание доврачебной помощи при отравлениях. (1час) Теория 

Первые признаки пищевого отравления. Правила хранения продуктов. Практика Первая 

помощь при отравлении. Презентация «Первая помощь при отравлении»  

14. Составление пищевого рациона. Диета по группе крови. (1час) Теория Диета – мифы и 

реальность. Практика Составление пищевого рациона. Презентация «Диета»  

15. Обмен веществ. Витамины. (2часа) Теория Ассимиляция и диссимиляция. Обмен 

углеводов и жиров, воды и солей. Витамины. Гипер - гиповитаминоз. Практика Составление 

пищевого рациона. Решение задач Таблица химического состава и калорийности пищевых 

продуктов. 

 16. Органы выделения. (1час) Теория. Строение почек и их функция. Выделительная 

функция кожи. Презентация «Строение кожи. Закаливание».  

17. Кожа человека, ее строение и функции. Гигиена кожи. (1час) Теория Строение кожи, 

ее функции. Практика Закаливание организма. Солнце, воздух и вода. Микроскоп, 

микропрепараты таблицы  

18. Выделение продуктов распада через органы дыхания, борьба с загрязнением 

воздуха. Вред курения для организма человека. (2 часа) Теория Механизм вдоха и 

выдоха. Типы дыхания. Практика Дыхательная гимнастика Презентация «Вредные привычки 

человека и их влияние на организм»  

19. Строение и работа почек. Функции почек, удаление продуктов распада. (1час) 

Теория Микроскопическое строение почек. Процесс мочеобразования. Практика Просмотр 

видеоролика о заболеваниях почек и их профилактике Презентация «Строение органов 

выделения» 

 20. Анатомия и физиология эндокринной системы. (1час) Теория Гормоны щитовидной 

железы. Гиперфункция и гипофункция щитовидной железы. Диабет – заболевание 

поджелудочной железы. Практика Просмотр фильма об эндокринных заболеваниях. 

Презентация «Эндокринология»  

21. Анатомия и физиология нервной системы.(1 час) Учение И.М.Павлова и И.П. 

Сеченова. Инстинкты, условные и безусловные рефлексы. Теория Кора больших полушарий 

головного мозга. Типы высшей нервной деятельности. Сон, гипноз, сновидения. Практика 

Просмотр видеоролика о ВНД человека Презентация «Особенности ВНД человека»  

22. Анатомия и физиология анализаторов. Зрение, слух, обоняние. (1час) Теория 

Строение глаза. Гигиена зрения. Строение уха. Обонятельная, Вкусовая, болевая, 

температурная рецепция. Практика Строение глаза. Презентация «Анализаторы» Муляж 

глаза.  

23. Боль – защитная реакция организма. Методы обезболивания в современной 

медицине. (1час) Теория. Боль – как сигнал об опасности. Болевое восприятие. 

Обезболивание и наркоз. Практика Обнаружение болевых точек кожи руки. Термометр для 

измерения температуры воды, лед.  

24. Лекарственные растения. Рецепты травников (1час) Теория Народная медицина, ее 

связь с научной. Календарь сбора лекарственных растений. Практика Работа с гербарием 

лекарственных растений. Гербарий лекарственных растений.  

25. Инъекции. Методика инъекций, работа манипуляционного кабинета. (2часа) Теория 

Виды инъекций: внутримышечная, внутривенная, подкожная, внутрикожная. Практика 

Определение места введения лекарственного средства, угла постановки с использованием 



 

муляжа. Презентация-беседа по теме. Губки, шприцы различных объемов. Упражнения 

 26. Нетрадиционная медицина. Виды. (2часа) Теория Особенности нетрадиционной 

медицины. Исторические сведения и значение для современного изучения. Практика 

Видеофильм 

 

2.2.2.21.  «Финансовая грамотность» -7 класс 

Направлено на  приобретение школьниками компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды. Кроме того, изучение курса позволит 

учащимся сформировать навыки принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, 

что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 

бизнесе. 

Раздел 1. Личное финансовое планирование(3 часа).  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит (4 часа). 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3.Расчетно-кассовые операции (2 часа). 

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции (3 часа). 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные 

бумаги».Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные 

бумаги».Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные 

металлы».Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и 

их виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование(2часа). 
Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6.Пенсии (1час). 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность(1 час). 
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность». (1 час). 

 

«Финансовая грамотность» - 8 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Потребительская культура ( 2часа). 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 



 

Раздел 2. Потребитель и закон (2 часа). 

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке (1 час). 

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (2 часа). 

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов и 

расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя (2 часа). 

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах».Практическая работа 

«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он 

означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать (3 часа). 

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 

Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?»Познавательная беседа 

«Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять». 

 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг (1 час). 

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (2 часа). 
Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый стол 

«Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация «В 

каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся (1 час) 

Раздел 10. Защита проектов (1час) 

 

2.2.2.21.4 Общекультурное направление «Разговоры о важном» -8 класс 

Содержание  
День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов.  

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, 

о чем помним, что бережем? 

 Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к 

своей Родине.  

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является 

одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона, страны – достойно уважения.  

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный коллектив в дружную  команду, так и выстроить 

личную траекторию развития каждому ребенку.  



 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят 

к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам 

физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о 

том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем.  

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие 

отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, 

как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны.  

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, 

они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины.  

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы.  

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 

сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление 

новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету.  

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают 6 и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи.  

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет 

в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде 

всего то, что мы любим и готовы защищать. 

 Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, 

что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали 

всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и 

современность.  

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня?  

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение.  

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 



 

стране.  

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад.  

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов 

– обязанность каждого гражданина Российской Федерации.  

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады.  

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

 Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки 

и искусства Д.И. Менделеева.  

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может 7 открыть для 

себя любой школьник.  

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-

турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

 Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что 

нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 

дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в 

России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и 

способы их решения.  

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

 Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских 

самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма.  

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 

важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. 

Цирк в России, История цирка, цирковые династии России. Знаменитые на весь мир 

российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

 Главные события в истории покорения космоса. Отечественные 

космонавтырекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

 Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации 



 

из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические проблемы как следствия 

безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно.  

 История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа мечты. 

Жизненно важные навыки.  

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.  

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются.  

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 

 

2.2.2.21.5 Общекультурное направление «Разговоры о важном» - 7 класс 

Содержание 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов.   

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о 

чем помним, что бережем?   

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, 

а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей 

Родине.   

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является 

одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона, страны – достойно уважения.   

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», 

помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития каждому ребенку.   

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят 

к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам 

физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о 

том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем.   

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие 

отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, 

как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны.   

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 



 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины.   

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы.   

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 

сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление 

новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 

суверенитету.   

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи.    

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет 

в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде 

всего то, что мы любим и готовы защищать.   

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, 

что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали 

всестороннюю поддержку. Даша   

Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.   

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они?   

Россия начинается с меня?   

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение.    

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране.   

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации 

до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная 

Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное 

отношение к книге начались 450 лет назад.   

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов 

– обязанность каждого гражданина Российской Федерации.    

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады.   

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что 

дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, 



 

которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их.   

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки 

и искусства Д.И. Менделеева.   

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую 

за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник.   

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня.  

Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790—  

1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), 

адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.   

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно 

для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. 

Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. 

Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим 

профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. 

Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их 

решения.   

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране.   

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов.  

Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные 

с авиацией.   

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма.   

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 

важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 

повышают качество жизни каждого человека.   

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые 

династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые профессии.   

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс.   

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых 

душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».   

Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические 

проблемы как следствия безответственного поведения человека.   

Соблюдать эко-правила — не так сложно.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека?   

Работа мечты. Жизненно важные навыки.   

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования  Дня Победы.   

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются.   

Неизвестный Пушкин.  Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


