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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

          1.1 Пояснительная записка 
1.Образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лужновская средняя 

общеобразовательная школа» разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями (ред. 19.02.2023); 
- В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта 

основного общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287); 
С учётом Федеральной основной образовательной программы основного общего 

образования. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993); 
Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 №62); 
Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2024 №1445; 
Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 №1028 
Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 №31; 
Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2024 №704;       

Приказа     Министерства просвещения Российской Федерации от 27.02.2024 №110 

2. Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией ( учебный 

план,  календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов,  рабочая программа воспитания,  календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы . 

3. ОО, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования, разрабатало 

основную образовательную программу основного общего образования (далее соответственно - 

образовательная организация, ООП ООО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и ФОП ООО. 

При этом содержание и планируемые результаты разработанной образовательной организацией 

ООП ООО  не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО  

4. При разработке ООП ООО образовательная организация предусматривала 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

"Обществознание", "География" и "Основы безопасности и защиты Родины" .»Труд(технология)» 

5. ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный  

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов  

7. Целевой раздел ООП ООО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  

8. Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 
1.  рабочие программы учебных предметов; учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей (приложения); 

2.программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся  
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3.рабочую программу воспитания. 

9. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения программы основного общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся  

11.  Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

12. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы основного общего образования.  

13. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания  

14.  Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе  

15. Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования  и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения. 

16 ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

ООО соотношения обязательной части программы (70%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.(30%) 

16.2. Целями реализации ООП ООО являются: 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
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16.3. Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (СП 

«Деревня Сени», Дзержинского района, Калужской области) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 
Обучающиеся, не освоившие ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ», не допускаются к 

обучению на следующий уровень образования. 

ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» адресована всем участникам образовательных 
отношений: 

-Обучающимся 5-9 классов; 

- Родителям (законным представителям); 

-Педагогическим работникам; 

- Административно-управленческому персоналу; 

- Социальным партнёрам МКОУ «Лужновская СОШ». 

МКОУ «Лужновская СОШ» вправе принять решение о внесении изменений во все разделы 

данной ООП ООО. 

. Целями реализации ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» являются: 



 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

. Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы формирования и механизмы реализации 

ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» 

В основе разработки ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» лежат следующие принципы и 

подходы: 

- Системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
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формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- Признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 
 

 

формирование здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды СП 

«Деревня Сени»  для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 ООП ООО учитывает следующие принципы: 

принцип учета ФГОС ООО:  ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного 

общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном русском языке  и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 
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конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль);   
принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучающегося;  в том числе одаренных обучающихся и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

"принцип здоровье сбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий;"; 

"принцип обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся в 

соответствии с требованиями, предусмотренными санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регистрационный N 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

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

Санитарно-эпидемиологические требования)."; 

"Длительность контрольной работы, являющейся формой письменной проверки результатов 

обучения с целью оценки уровня достижения предметных и (или) метапредметных результатов, 

составляет от одного до двух уроков (не более чем 45 минут каждый). 

Длительность практической работы, являющейся формой организации учебного процесса, 

направленной на выработку у обучающихся практических умений, включая лабораторные, 

интерактивные и иные работы и не являющейся формой контроля, составляет один урок (не более 

чем 45 минут). 

При этом объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не 

должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного 

учебного предмета в данном классе в текущем учебном году."; 
 

ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» формируется с учетом особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 
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■ с  переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней 
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 
 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 
и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 —13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

-бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Общая характеристика ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» 

ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (далее - ЧФУ) - 30% от общего объема ООП ООО. 

ООП ООО рассчитана на пятилетний срок освоения и содержит три раздела. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

программы основного общего образования, в том числе способы определения достижения этих 

целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

1. Пояснительную записку; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» определяет общее содержание 
основного общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей (приложения); 

3. Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
4. Рабочую программу воспитания; 

5. Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, организационные механизмы и условия реализации 

ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» и включает: 
1. Учебный план; 

2. План внеурочной деятельности; 

3. Календарный учебный график; 

4. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности 
5. Характеристику условий реализации ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.1.Планируемые результаты освоения обучающимися Основной 

образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: 

1) Личностным 

- осознание российской гражданской идентичности; 

-  готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

2) Метапредметным 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 
областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории; 

3) Предметным 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 
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- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 
Личностные результаты освоения ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

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, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

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

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
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эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка 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, 

Организации, села, района, области) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

- г отовность 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; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 
- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

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

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

других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

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

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 9 



 

области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

-  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 
3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- 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; 10 



 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

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

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

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

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

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
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решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 
такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). " 

 "18.17.1. В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования 

используется перечень (кодификатор) проверяемых требований к метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Таблица 1 

 

Перечень (кодификатор) проверяемых 

требований к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Код 

проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1 Познавательные УУД 

1.1 Базовые логические действия 

1.1.1 Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений) 

1.1.2 Устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

1.1.3 С учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 



 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи 

1.1.4 Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов 

1.1.5 Делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях 

1.1.6 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев) 

1.2 Базовые исследовательские действия 

1.2.1 Проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой 

1.2.2 Оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента) 

1.2.3 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений 

1.2.4 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

1.2.5 Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

1.3 Работа с информацией 

1.3.1 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев 

1.3.2 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 

1.3.3 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

1.3.4 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 



 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно 

1.3.5 Эффективно запоминать и систематизировать информацию 

2 Коммуникативные УУД 

2.1 Общение 

2.1.1 Выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах 

2.1.2 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 

2.1.3 Публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов 

2.1.4 Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения 

2.2 Совместная деятельность 

2.2.1 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

"мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой 



 

3 Регулятивные УУД 

3.1 Самоорганизация 

3.1.1 Выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений 

3.1.2 Ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение 

3.2 Самоконтроль 

3.2.1 Владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии 

3.2.2 Вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей 

3.2.3 Давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям 

3.3 Эмоциональный интеллект 

3.3.1 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 

3.4 Принятие себя и других 

3.4.1 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг 

 

  
Предметные результаты освоения ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и  

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 
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Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том 

числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 
монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог- повествование; выступление с 

научным сообщением; 

- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); 

- обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

- овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 
- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 
комментирование текста или его фрагмента; 

- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 

280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 
(повествование,описание,рассуждение: рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения 

текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости 

от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие 
грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 
автобиография, характеристика); 

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; осуществление выбора 
языковых средств для создания устного или письменного высказывания в соответствии с 
коммуникативным замыслом; 

- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 

выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 13 



 

успехов и неудач; корректировка речи; 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения 
норм современного русского литературного языка для культурного человека: осознание 

богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества 

и государства, в современном мире, различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; определение основных 

способов словообразования; построение словообразовательной цепочки, определение 
производной и производящей основ; 

- определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

- распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 

- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

- распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

- местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных 

слов, причастий, деепричастий; 
- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

- распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; распознавание косвенной 

и прямой речи; 

- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные); предложений полных и неполных; 

- распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно - личные, 

неопределенно-личные, безличные); 

- определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных 

членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между 

его частями; 

- распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели); 
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- различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

4. Формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

- проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 

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

законченности); 
- проведение смыслового анализа текста; 
- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

- проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5. Обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

сферой общения: 

- осознанное расширение своей речевой практики; 

- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации 

при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6. Овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; 

- соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 

(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, 

имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 

- употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица 

в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен 

существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; 

- согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; 

- построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами; 

- построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 

предложений разных видов; 

- соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в 

составе морфем; 
- употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 

дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

7. Соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 

простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 
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предложении, при передаче чужой речи; 

8. Редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа 

исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету «Литература»: 

1. Понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 
2. Понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3. Овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

- выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

- характеризовать авторский пафос; 

- выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

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

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

- художественный образ; факт, 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); 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. 

-  Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

- умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

- выявление связи 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; 

-  умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 
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4. совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;  
7. совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 

менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 

делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 
8. овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

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

чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями, и методов эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения 

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

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

комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 
«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», 

повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 
Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, 
О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма 

А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех 
прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. 
Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

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

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

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

11. формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12. овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности 



 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. 
Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации»: 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4. расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 
7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

По учебному предмету «Родная литература» 

1. осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2. понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 
4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 
5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 
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коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 
обеспечивать: 

1. Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 

образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 
родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог- расспрос, диалог - обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или 
без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными 

опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 
проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 
(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные 

для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 
- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 
преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 

представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 100 - 120 слов; 

2. Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 
лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3. Знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 19 



 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению 
существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4. Овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных 

слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5. Овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 
рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6. Овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенности 

посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 
портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 

культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7. Овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 
вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку; 

8. Развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 
9. Развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10. Формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11. Формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12. Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

- знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, 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. 

Предметные результаты по учебному предмету «Второй иностранный язык» предметной 



 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной), и должны обеспечивать: 

1. Овладение основными видами речевой деятельности: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - 
побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с 
вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7 - 9 фраз; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие 
решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: 

пониманием основного содержания текстов,

 пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 
вида, жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания 

объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом до 90 слов; 

2. Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 
орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера); 
3. Знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

овладение выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по 
заданным существенным основаниям; логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 20 



 

отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 
4. Овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов  

спользованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5. Овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 
рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6. Овладение социокультурными знаниями и умениями: 

- знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 
учетом этих различий; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

указанного тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); 
- иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; 
- иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 
- уметь называть родную страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом 

языке; 
- уметь кратко представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной 

культуре 

и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7. Овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при чтении 

и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 
8. Развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

9. Развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 
10. Формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11. Формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12. Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

электронные; 

- знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной), и должны обеспечивать: 
13. Овладение основными видами речевой деятельности: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с 
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вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7 - 9 фраз; 
- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: 

пониманием основного содержания текстов,пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 
- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 
объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания 

объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом до 90 слов; 
14. Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 
характера); 

15. Знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 
овладение выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным существенным основаниям; логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 
грамматики изучаемого языка; 

16. Овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов  
 

 

Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

1. Умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 
умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при 

решении задач; 

2. Умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 21 



 

3. Умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

4. Умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 
5. Умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

6. Умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять 
числа на координатной прямой, округлять числа; 

7. Умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

8. Умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 

корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной 

степени больше единицы; 
9. Умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных 

выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том числе с 

использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

10. Умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные 
уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и 

практических задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость 

для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 
11. Умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

12. Умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; 
13. Умение строить графики функций, использовать графики для определения свойств процессов 

и зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

14. Умение выражать формулами зависимости между величинами; 

15. Умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего 
члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

16. Умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); 

17. Умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 
исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

18. Умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 
круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; 

19. Умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических 

величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

20. Умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность 

и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 
подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; 

21. Умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

22. Умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус 

угла треугольника), площадь; 
23. У мение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; 

24. умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 22 



 

площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; 

25. умение применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 
площадей; 

26. умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию; 

27. умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 
вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; 

28. умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в 

том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

29. умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 
30. умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

31. умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; 
32. умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; 

33. умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила 

умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 
знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его 

ролью в массовых явлениях; 

34. умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 

математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов 

в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика») (на углубленном уровне): 

1. умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 
множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2. умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить 

высказывания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 
3. умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное утверждение; 

умение приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и приводить 

доказательства, в том числе методом "от противного" и методом математической индукции; 

4. умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, связный 
граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными 

способами; 

5. умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 

треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и 

комбинаторные формулы для решения задач; 
6. умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид 

числа, рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать 

числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и 
оценку результата вычислений; 23 



 

7. умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки 

делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить 

наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при 
решении задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием 

остатка по модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение 

записывать натуральные числа в различных позиционных системах счисления, 

преобразовывать запись числа из одной системы счисления в другую; 

8.  умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 
алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, 

корень натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, 

одночлен, многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, 

дробно-рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять 

преобразования многочленов, в том числе разложение на множители; 
9.  умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное 

уравнение, неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, 

дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы уравнений, линейные, 

квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение 
составлять и решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, 

например, в целых числах) при решении математических задач, задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; умение решать уравнения, неравенства и системы 

графическим методом; знакомство с уравнениями и неравенствами с параметром; 

10. умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 
выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить 

графики функций, выполнять преобразования графиков функций; умение использовать 

графики для исследования процессов и зависимостей; при решении задач из других 
учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 

величинами; 

11. умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать 
последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; умение использовать 

свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том 

числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью 

последовательностей; умение суммировать бесконечно убывающие геометрические 

прогрессии; 
12. умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства 

и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов; 
13. умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, 

дисперсия и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, 

статистическая устойчивость, группировка данных; знакомство со случайной 

изменчивостью в природе и обществе; умение выбирать способ 
представления информации, 

соответствующий природе данных и целям исследования; анализировать и сравнивать 

статистические характеристики числовых наборов, в том числе при решении задач из 

других учебных предметов; 

14. умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 
элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота 

и вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево 24 



 

случайного эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и 

практически достоверных событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать 
вероятности событий и явлений в природе и обществе; умение выполнять операции над 

случайными событиями, находить вероятности событий, в том числе с применением 

формул и графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить примеры 

случайных величин и находить их числовые характеристики; знакомство с понятием 

математического ожидания случайной величины; представление о законе больших чисел и 
о роли закона больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

15. умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, 

параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 

перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 
треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, 

вписанная в многоугольник окружность, описанная около многоугольника окружность, 

касательная к окружности; 
16. умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, 

равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства 

прямоугольных треугольников; 

17. умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, 

тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и 
использовать формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно 

оперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; умение использовать 

свойства равновеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов 

и синусов, теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, 

формулы площади треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; умение 
выполнять измерения, вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение 

оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

18. умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный перенос, 

симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и 

подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов 
окружающей обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни; 

19. умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 
классификацию фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

20. умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться векторным и 

координатным методом на плоскости для решения задач; умение находить уравнения 

прямой и окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и окружности 

для решения задач, использовать векторы и координаты для решения математических задач 

и задач из других учебных предметов; 
21. умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать 

проявление законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры 

математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 25 



 

1. владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения 

учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 
информационного объема и скорости передачи данных; 

2. умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами 

счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 
3. умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном 

уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4. владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 
отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5. развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 
6. умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); 

7. создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение 
разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения 

различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений; 

8. умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 
одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр 

из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 

последовательности; 

9. сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 
обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального 

компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития 

информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

10. владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 
интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

11. владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов 

информации, навыками создания личного информационного пространства; владение 
умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

12. умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, 
используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, 

в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с 

использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 
разных предметных областей; 

13. сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 26 



 

информатикой, программированием и современными 

информационно-коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки 

и IT-отрасли; 
14. освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

15. умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 
16. умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) 

с учетом основных технологических и социально-психологических аспектов использования 
сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного кода); 

17. умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

Предметные результаты по предметной области «Общественно-научные предметы» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «История»: 

1. умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 
истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; 

2. умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 
3. овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4. умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России , истории нашего 

края и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5. умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6. умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 
наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 

возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

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

8. умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9. умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 
10. умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками; 

11. умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 27 



 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 

из других источников; 
12. умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13. умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 
14. приобретение опыта взаимодействия 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; уважения к историческому 

наследию народов России. 
По учебному курсу «История России»: 

1. знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 

1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших 

достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 

развития, в том числе по истории России: 
- Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

- Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси. 

- Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 

Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

- Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 

государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

- Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. 

Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. 

Московское княжество во главе героической борьбы русского народа против ордынского 

господства. Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное 

пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 
- Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата 
управления. Культурное пространство единого государства. 

- Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Г 

осударство и церковь. 

- Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. 

- Внешняя политика России в XVI в. 

- Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

- Культурное пространство России в XVI в. 
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- Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение 

династии Рюриковичей. 

- Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем 

национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский 
собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

- Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 

раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского 

общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. 
Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Начало 

освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний. 

- Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 
Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в 
области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

- Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

- Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 

Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 

внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. 

Обострение социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

- Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги. 

- Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. 

- Российская наука. Отечественное образование. 

- Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

- Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - 

важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 

держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 

восстание декабристов. 

- Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало 

промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление 

официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский 

вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. 

Национальная политика. Кавказская война. 

- Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. 

- Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 

1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 

религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность 

внешней политики империи. 

- Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 

религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное 
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вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XX вв. Индустриализация 

и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 

1880 - 1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX 

в. 

- Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. 
Общественно-политические движения и политические партии в начале 19в. Политический 

терроризм. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. «Основные Законы Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое 

развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя 

политика Николая II. «Серебряный век» российской культуры: основные тенденции 
развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 
Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, 

Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия 

стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 

эллинистического мира. 
Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. Страны 

и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. 

Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 
Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. Реформация и контрреформация в 

Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - XVII 

вв. 
Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV - XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. Культура и картина мира человека раннего 

Нового времени. 
История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 
революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее состав. 

Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США. 
Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, 

Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 
США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 30 



 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в 

XIX - начале XX в. 
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
По учебным  предметам «Обществознание» : 

1. освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 

процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 
духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, 

социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 
коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2. умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3. умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 
типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

4. умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5. умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 
6. умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 
7. умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; 

проведения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8. умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 31 



 

норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9. умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10. овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из 
Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) 

и преобразовывать предложенные модели в текст; 

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

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

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12. умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономикостатистическую, из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13. умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 
14. приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15. приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме); 

16. приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 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. 

По учебному предмету «География»: 

1. освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 
окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин; 

2. освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 
определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 32 



 

3. овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии 

и их использование для решения учебных и практических задач; 

4. умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 
выделения их существенных признаков; 

5. умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

6. умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 
явлениями и процессами; 

7. умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8. умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни 
человека и качество окружающей его среды; 

9. умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 

повседневной жизни; 
10. умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

11. умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
12. умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в 

сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия. 

Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные предметы» должны 
обеспечивать: 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1. понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений 

о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 

системо-образующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 
эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о 

вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2. знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, 

об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать 

явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие 

материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое 
движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и 

тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и 

конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 
распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового 

излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных 

ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и 

на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать 

проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 
свойства/признаки; 

3. владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование 33 



 

их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения 
механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины; 

4. умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность 
воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 

измерений и учитывать погрешность измерений; 

5. владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 
труда: 

- наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и 

записывать его результаты, формулировать выводы; 

- проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

погрешности результатов измерений; 

- проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 
полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 

погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6. понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 

твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических 
процессов; 

7. умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи 

и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические 

законы, закономерности и модели; 
8. умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, 

выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 

использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; умение определять размерность физической 
величины, полученной при решении задачи; 

9. умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10. умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11. опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 
использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 34 



 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные 
материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми 

навыками преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников; 

12. умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать 
задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной 

цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную 

деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13. представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 
позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу 

своей будущей профессиональной деятельности. 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1. представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях 

современного общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2. владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления 

формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами 

химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения 
учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов 

и молекул; 

3. владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 
сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 

кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 
массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 

связь, электро-отрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, 

катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

- основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

- теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и 

теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4. представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 
электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 

Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения 

атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 
периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5. умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 35 



 

реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид 

химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 
6. умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 

озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, 

кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, 

аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, 

меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III 
и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая 

кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава  
 

 

и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания 

химических превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на 
организм человека и окружающую природную среду; 

7. умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного 

обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними; 
8. умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество 

вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических 

реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9. владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать 

проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими 

веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10. наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов: 

- изучение и описание физических свойств веществ; 

- ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

- опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

- изучение способов разделения смесей; 

- получение кислорода и изучение его свойств; 

- получение водорода и изучение его свойств; 

- получение углекислого газа и изучение его свойств; 

- получение аммиака и изучение его свойств; 

- приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; применение 

индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды в 

растворах кислот и щелочей; 

- изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

- получение нерастворимых оснований; 

- вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

- исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

- решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 

- решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

- решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 

- решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

- химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 

обмена; 

- качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 36 



 

магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

- умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 
таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11. владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 

способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения 
жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12. владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать 

изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 

продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) 

в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 
13. умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия 

веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14. представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 
обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на 

уровень среднего общего образования; 

15. наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение 
объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

По учебным  предметам «Биология»  и «Естествознание»(на базовом уровне), 

учебным курсам (агроклассы) «Основы растеневодства», «Основы агробиологии», 

«Практикум по биологии»: 

1. формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2. умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 
органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3. владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 
4. понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в 

том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5. умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 
числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6. умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 
факторам; 

7. умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8. сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 
наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9. сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 37 



 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10. сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 
11. умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12. умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 
13. понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14. владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15. умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 
проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать 
выводы; публично представлять полученные результаты; 

16. умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
17. сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18. умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19. овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений 

и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1. сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 
предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); 

о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных 

способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 
условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2. сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения 

на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать 

характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с 

натуры предметы окружающей реальности, используя различные художественные 

материалы; создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать 
сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с 

соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и 

представлению (в 
доступной форме); выбирать и использовать различные художественные материалы для 

передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 

разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения 

различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 
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декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в 

создании художественных проектов; 

3. выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1. характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства 

на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2. характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных 
черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 

инструментов; 

3. умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4. умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов - классиков и 
современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5. умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

6. умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей предметов предметной области "Искусство". 

Предметные результаты по учебным  предметам «Труд(технология»  предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 
1. сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 
2. сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и 

другим приоритетным направлениям научно - технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками 
синтеза новых технологических решений; 

3. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4. овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
знаниями правил выполнения графической документации; 

5. сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

6. сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7. сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 
модулей учебного предмета «Технология». 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

1. формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 
2. умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 
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индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3. умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 
учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4. организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5. умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 

осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6. умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий 
физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

7. умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8. владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 
использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9. умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета «Физическая культура». 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1. сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2. сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

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

4. понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 
5. сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6. знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 
7. понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8. овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9. освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования 
41 



 

Общие положения. 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, независимо от формы получения основного 

общего образования и формы обучения этот документ «является основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС 

задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МКОУ «Лужновская СОШ» реализует 

системно - деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Уровневый 

подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 



 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 
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коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

 Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 



 

. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разработаны в локальном акте. 

. Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

ссформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 



 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 
приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 

. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 
организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 
образования. 

. Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

 В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 



 

. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого 

на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно - познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности обучающихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 
знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Методом оценки 

личностных результатов обучающихся является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Диагностика результатов 

личностного развития обучающихся осуществляется классным руководителем. 

Оценка метапредметных результатов - предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких 



 

процедур как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

всероссийские проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. Оценка метапредметных результатов 
обучающихся, завершающих освоение ООП ООО осуществляется в рамках защиты итогового 

индивидуального проекта, который представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно - познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, и исследовательскую, иную). 

По завершению промежуточной комплексной контрольной работы и итоговой комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе учитель и ученик вместе определяют отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, 
если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена.   

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Отметка за каждую группу задач (способы развития УУД), показывающую овладение 

конкретным действием (личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 
УУД), определяется отдельной отметкой. 

При оценивании метапредметных результатов возникает необходимость использования 

критериев и показателей оценивания тех видов универсальных учебных действий (УУД), которые 

обозначены в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы: 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действиях. Данные показатели 
оценивания УУД диагностируемы и позволяют визуально определить достижение планируемых 

метапредметных результатов обучения на том или ином уровне. При определении критериев 

оценивания УУД используется кодификатор метапредметных результатов (1.2.3.), что позволит 

обеспечить единые состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки. 
Критерии и показатели оценивания универсальных учебных действий 

Критерии Показатели (1-й 
уровень) 

Показатели (2-й 
уровень) 

Показатели (3-й 
уровень) 

Регулятивные УУД 

Постановка 

проблемы, 
целеполагание 

Обучающийся принимает 

проблему, 
сформулированную 

учителем, в процессе 

обсуждения с учителем 

определяет цель 

С амостоятельно 

анализирует 
ситуацию, в процессе 

обсуждения с 

учителем выявляет 

проблему, совместно 

формулирует цель 
работы 

Самостоятельно формулирует 

проблему, анализирует 
причины ее существования, 

самостоятельно определяет 

цель работы 

Определение 

учебных задач, 
последовательно 

сти действий 

Принимает учебные 

задачи, определенные 
учителем 

Совместно с 

учителем определяет 

учебные задачи, 
последовательность 

действий 

Самостоятельно определяет 

учебные задачи, 
Последовательность действий 

по их достижению 
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Планирование 

учебной 

деятельности в 
соответствии с 

поставленной 

целью 

Принимает и выполняет 
предложенный план 

действий по выполнению 

поставленной задачи, не 

распределяет время на 

выполнение учебного 
задания, требует 

постоянного внимания со 

стороны учителя 

Определяет 

последовательность 

действий, планирует 
время для 

выполнения 

поставленной задачи 

Определяет возможные пути 

выполнения поставленной 

задачи, необходимые при 
этом ресурсы и время, 

выбирает эффективный путь 

решения 



 

5 

Оценивание 

учебных 

действий 

Высказывает оценочное 

суждение о результатах 

деятельности, совместно с 

учителем устанавливает 
соответствие результата 

поставленной цели 

По заданному 

алгоритму 
определяет 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

определяет 
соответствие 

результата 

Самостоятельно делает вывод 
о правильности решения, 

сравнивает вариант решения с 

заданным алгоритмом, 

высказывает 

аргументированное суждение 
о соответствии результата 

поставленной 

Коррекция 

Учебных 

действий в 
процессе 

решения 

Под руководством учителя 

выявляет проблемы в 

выполнении поставленной 
задачи, вносит коррективы 

в учебную деятельность 

С амостоятельно 

выявляет 

затруднения в 
процессе работы, 

совместно с учителем 

вносит коррективы в 

последовательность 

действий 

Самостоятельно определяет 

возникающие затруднения и 

вносит коррективы с целью 
их устранения 

Самоконтроль Совместно с учителем 

анализирует ошибки, 

причины их 
возникновения, определяет 

действия, необходимые для 

их 

Анализирует 

допущенные ошибки, 

совместно с учителем 
определяет причины 

их 

Самостоятельно определяет 

причины затруднений, 

анализирует допущенные 
ошибки и причины их 

возникновения 

Определение 

причин 

успеха/неуспеха 

решения учебной 

задачи 
(рефлексия) 

Совместно с учителем 

выявляет причины 

успеха/неуспеха 

выполнения учебной 

задачи 

С амостоятельно 

определяет 

причины 

успеха/неуспеха 

выполнения 
учебной задачи 

Самостоятельно определяет 

причины успеха/неуспеха 

выполнения учебной задачи, 

конструктивно действует в 

ситуации неопределенности 
или неуспеха 

Познавательные УУД 

Использование 

логических 

действий для 
выполнения 

учебной задачи 

(сравнения, 

анализа, синтеза, 

и др.) 

Применяет логические 

действия в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

выполнения учебной 
задачи 

Совместно с 

учителем определяет 

необходимость и 
целесообразность 

использования 

логических операций 

для выполнения 

учебной задачи 

Самостоятельно определяет 

необходимость и 

целесообразность проведения 

логических операций в 
соответствии с учебной 

задачей 

Познавательные УУД 

Использование 

логических 

действий для 
выполнения 

учебной задачи 

(сравнения, 

анализа, синтеза, 

и др.) 

Применяет логические 

действия в соответствии с 

предложенным алгоритмом 
выполнения учебной 

задачи 

Совместно с 

учителем определяет 

необходимость и 
целесообразность 

использования 

логических операций 

для 

Самостоятельно определяет 

необходимость и 

целесообразность проведения 
логических операций в 

соответствии с учебной 

задачей 



 

Использование 

логических 

действий для 
выполнения 

учебной задачи 

(сравнения, 

анализа, синтеза, 

и др.) 

Применяет логические 

действия в соответствии с 

предложенным алгоритмом 
выполнения учебной 

задачи 

Совместно с 

учителем определяет 

необходимость и 
целесообразность 

использования 

логических операций 

для выполнения 

учебной задачи 

Самостоятельно определяет 

необходимость и 

целесообразность проведения 
логических операций в 

соответствии с учебной 

задачей 

Установление 

Причинно-следст 

венных 

связей 

Под руководством учителя 

выявляет причины 

наблюдаемых или 

изучаемых явлений 

Совместно с 

учителем определяет 

причину изучаемых 

явлений, 

самостоятельно 
устанавливает 

причинно-следствен 

ные взаимосвязи 

Самостоятельно 

устанавливает причинно-

следственные связи, 

аргументированно объясняет 

наблюдаемые или изучаемые 
явления, все возможные 

причины их возникновения 

Выбор основания 

и критериев для 

проведения 

сравнения, 

типологии, 
классификации 

Под руководством учителя 

проводит классификацию, 

типологию и сравнение с 

помощью предложенных 

критериев или оснований 

Из предложенного 

перечня выбирает 

основание или 

критерии для 

проведения 
сравнений, 

классификаций, 

типологии 

Самостоятельно определяет 

основание или критерии для 

сравнений, классификаций, 

типологии 

Создание и 
использование 

знаков, моделей и 

символов для 

решения учебной 

задачи 

Применяет знаки, символы 
и модели в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

выполнения учебной 

задачи 

С амостоятельно 
использует знаки, 

символы и 

предложенные 

модели выполнения 

учебной задачи 

Самостоятельно использует 
знаки, символы, создает и 

преобразует модели для 

выполнения учебной задачи 

Смысловое 

чтение 

Выделяет основную идею 

текста, выстраивает 

последовательность 

описанных событий 

Выделяет основную 

идею текста, 

выстраивает 

последовательность 

описанных событий, 
использует 

информацию из 

текста для 

выполнения учебной 

задачи 

Выделяет основную идею и 

контекст, использует и 

преобразует информацию из 

предложенного текста 

Формулирование 
выводов на 

основе 

полученной 

информации 

С помощью учителя делает 
выводы на основе 

полученной информации 

Делает вывод 
(присоединяется к 

выводу) на основе 

полученной 

информации и 

приводит хотя бы 
один аргумент 

Делает аргументированный 
вывод на основе критического 

анализа текста, сопоставления 

различных точек зрения 



 

Поиск, сбор и 

представление 

информации в 
соответствии с 

учебной задачей 

Задает вопросы, 

указывающие на 

отсутствие информации, 
необходимой для 

выполнения учебной 

задачи, совместно с 

учителем определяет, что 

необходимо для 
выполнения поставленной 

задачи 

Определяет 

недостаточность 

информации для 
выполнения учебной 

задачи, осуществляет 

ее сбор под 

руководством 

учителя 

Определяет, что и в каком 

объеме необходимо для 

выполнения поставленной 
учебной задачи, осуществляет 

поиск информации в 

соответствии с учебной 

задачей 

Представление 

информации в 

сжатой или 

наглядно-

символьной 
форме (в виде 

таблиц, схем, 

диаграмм) 

С помощью учителя 

составляет конспекты, 

тезисы, представляет 

информацию в наглядно-

символьной форме 

С амостоятельно 

составляет тезисы, 

конспекты, 

использует 

информацию, 
представленную в 

наглядно-

-символьной форме 

Самостоятельно составляет 

тезисы, конспекты, 

представляет и использует 

информацию в наглядно-

символьной форме 

Коммуникативные УУД 

Организация 

учебного 
сотрудничества 

при выполнении 

учебной задачи 

Выполняет учебные 

действия в одиночку или 
взаимодействует с членами 

группы по указанию 

учителя 

Взаимодействует с 

членами группы, 
исходя из личных 

симпатий, 

высказывает свое 

мнение, признает 

мнение других 

Взаимодействует со всеми 

членами группы, исходя из 
требований учебной задачи, 

делает все возможное для 

эффективного выполнения 

поставленной задачи, 

отстаивает свою точку 
зрения, обсуждает 

предложенные идеи 

Понимает и 

принимает идеи 

другого человека 

Высказывает идеи (или 
свое отношение к идеям 

других), возникшие 

непосредственно при 

обсуждении 

Предлагает и 

обосновывает свои 
идеи, высказывает 

отношение к 

мнениям других 

членов группы 

Высказывает собственные 
идеи, сопоставляет их с 

мнениями других участников, 

делает выводы и принимает 

совместные решения 

Координация 
действий, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

Действия членов группы 
координирует учитель, 
обучающиеся не распределяют 
роли при выполнении учебной 
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задачи 

С амостоятельно 
договариваются о 

работе каждого члена 

группы, 

согласовывают свои 

действия и 
результаты с 

учителем 

Самостоятельно 
распределяют роли и 

функции в совместной работе, 

принимают общие решения 

на основе согласования 

позиций членов коллектива. 
Обучающийся осуществляет 

коррекцию действий партнера 



 

Использование речевых средств в соответствии с учебной задачей 

Использует речевые 

средства для отображения своих мыслей, чувств, с помощью учителя 
выстраивает 

монологическую речь и диалог в соответствии с языковыми нормами 

Владеет речевыми средствами для отображения своих мыслей, чувств, с помощью учителя 

выстраивает монологическую речь соответствии с языковыми нормами, 

участвуетв диалоге 
Осознанно использует 

речевые средства в соответствии с учебной задачей, владеет устной и письменной речью в 

соответствии с языковыми нормами 

Уровни сформированности УУД, которые соответствуют качественной оценке: 

- не соответствует приведенным показателям - недостаточный («неудовлетворительно»); 

- 1 уровень - пониженный («удовлетворительно»); 

- 2 уровень - базовый («хорошо»); 

- 3 уровень - повышенный («отлично»). 

Наиболее адекватными формами оценки: 
- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий - 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Тема проекта выбирается учащимся самостоятельно 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2. художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4. отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на уровне основного общего образования. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 
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руководителя. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Этот уровень зафиксирован в планируемых результатах, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится». В период введения ФГОС ООО критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 
должен составлять не менее 65%. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню. Для описания 

достижений обучающихся установлены следующие уровни: 

- Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

- Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» («5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, будут формироваться с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах. 

- Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»), - 
свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур текущего, 

промежуточного и итогового оценивания. 

Организация и содержание основной образовательной программы основного общего 
образования 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 49 



 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется в электронном журнале, дневниках учащихся. Отдельные 

элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфолио 

достижений ученика. 

Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 
числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 
При использовании критериального оценивания для формирования норм оценки 

учителю-предметнику необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса 

Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы, за исключением лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе, зачисленных в ОО для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, а также обучающихся заочной формы обучения. Текущий контроль успеваемости 

проводится: поурочно, по темам, по учебным периодам (четверть/полугодие). 

Формами текущего контроля успеваемости (текущее оценивание, тематическое оценивание) могут 

быть: 
- устные формы контроля (проверка техники чтения, устный ответ на вопрос, развернутый 

ответ по заданной проблеме, защита проекта, решение учебной задачи, устное сообщение 

по избранной теме, собеседование, декламация стихов наизусть, отрывков художественных 

произведений, чтение текста на русском или иностранном языках, аудирование); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение упражнений и самостоятельной 
работы; отчет о проведении лабораторных и практических работ; написание диктанта 

(диктанта с грамматическим заданием), эссе, изложения, сочинения; контрольное 

списывание; выполнение письменной проверочной, тематической, контрольной, 
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диагностической, комплексной работы, тестирование (в т.ч. с помощью технических 

средств обучения), творческая работа, подготовка реферата; 

- зачет (в том числе поэтапный); 

- сдача нормативов по физической культуре; 
- изготовление детали, изделия; 

- выполнение рисунка, чертежа, работа с контурной картой; 

- исполнение произведения; 

- выполнение проекта и исследования; 

- в иных формах, предусмотренных рабочей программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях 

оценки уровня достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Фиксация результатов текущего контроля в 5-11 классах осуществляется по пятибалльной шкале: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «1»- плохо: 

«1» (плохо) - уровень понимания - отсутствие у обучающегося знаний, умений, опыта в конкретном 

виде деятельности. 

Вместе с тем понимание свидетельствует о его способности к восприятию новой информации, т.е. 

о наличии обучаемости; 

- «2» (неудовлетворительно) - уровень узнавания - учащийся демонстрирует отрывочные 

элементы знаний и умений, выполняет каждую операцию деятельности, опираясь на 

описание действия, подсказку, намек (репродуктивное действие); 

- «3» (удовлетворительно) - уровень воспроизведения - учащийся самостоятельно 

воспроизводит и применяет знания и умения в ранее рассмотренных типовых ситуациях, 

при этом его деятельность является репродуктивной; 

- «4» (хорошо) - уровень применения - учащийся демонстрирует способность использовать 

приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях; его действие характеризуется как 

продуктивное; 

- «5» (отлично) - уровень творчества - учащийся, действуя в известной ему сфере 

деятельности, в непредвиденных ситуациях создает новые способы решения, правила, 
алгоритмы действий, модели, т.е. новые знания и умения. 

Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 

значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной 

шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени 

выполнения работы и иных характеристик письменной работы. Текущую отметку выставляет 
учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, или учитель, заменяющий отсутствующего 

педагога. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям обучающихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

- в первый учебный день после каникул для всех обучающихся ОО; 
- в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более одной контрольной (проверочной) работы в день. 

Контрольные (проверочные) работы не могут проводиться первыми и последними уроками. 

На проведение «контрольного мероприятия» отводится (без учета инструктажа): 

- 5-6 классах — не более 90 минут, 

- в 7-8 классах — не более 120 минут, 

- в 9-11 классах — не более 235 минут. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале «Сетевой город. 

Образование» и дневнике обучающегося. Допустимо выставление двух отметок в одну клетку по 

предмету «Русский язык» (5-11 класс) за сочинение, изложение или диктант с грамматическим 

заданием. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля не допускается: 

- в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего образования - в 

течение первых двух недель, остальным учащимся - в течение первой недели; учащимся, 



 

приступившим к изучению нового предмета учебного плана - в первых двух недель; 

- за поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

- на первых (один-два) уроках после каникул; 

- на первых (один-два) уроках после длительного отсутствия учащихся по любой причине. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости 

(отметка «1» или «2») определяются педагогическим работником и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося. 
Обучающиеся, получающие образование на дому, подлежат текущему контролю 

успеваемости только по учебным предметам, включенным в индивидуальный учебный план 

соответствующего уровня общего образования с использованием пятибалльной шкалы. Для 

обучающихся, временно получающих образование соответствующего уровня в медицинских 

организациях либо в организациях отдыха и оздоровления, осуществляющих образовательную 
деятельность, в качестве результатов текущего контроля успеваемости за соответствующий период 

принимаются сведения, представленные указанными организациями. Полученные обучающимся 

отметки заносятся в электронный журнал. 

Тематический контроль рассматривается как одна из форм текущего контроля. 

Тематический контроль проводится после изучения одного или двух-трёх небольших разделов 
рабочей программы, а также в конце учебного года. Формы и количество процедур тематического 

контроля определяются рабочей программой (тематическим планированием), сроки определяются 

тематическим планированием на конкретный учебный год и общим графиком проведения 

тематического контроля. В рамках тематического контроля обучающиеся обязательно должны 

выполнить мероприятия контроля в формах, определенных рабочей программой по учебному 
предмету. 

В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе, контроль 

обучающегося по данному материалу может быть проведен в течение недели после ее проведения. 

В этом случае отметка в классный журнал может выставляться после отметки об отсутствии 

обучающегося в электронном журнале в ту же графу (например: Н5). Учитель имеет право обязать 
обучающегося выполнить пропущенную им работу, во время дополнительных занятий по 

предмету или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся. 

Учитель обязан: 

- предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(-их) уроке(-ах) по 

уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным 
обучающимся; 

- предоставить возможность учащемуся исправить любую неудовлетворительную отметку. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточной аттестацией считается подведение 
итогов обучения обучающихся 1-11 классов за учебный год в целом в разрезе изученных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Цели проведения промежуточной аттестации: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 
- контроль реализации образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации: 
- годовая отметка, которая определяется как результат математического округления среднего 

арифметического отметок за четверти во 2-9 классах и за полугодия в 10-11 классах; 

- итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 классов; 

- итоговое устное собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов; 

- защита итогового индивидуального проекта для обучающихся 9 классов. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в конце учебного года. 



 

Общие  
сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются календарным учебным 

графиком ежегодно. 

Промежуточная аттестация в 1 классах осуществляется безотметочно, с использованием 
только положительной и не различаемой по уровням фиксации оценки («освоено/не освоено»).  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

промежуточной аттестации, относятся ценностные ориентации, индивидуальные личностные 

характеристики, в т.ч. патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 
по итогам учебного года. Промежуточной аттестацией является годовая отметка. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме 

выставления годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, входящим в обязательные предметные области, предусмотренные 
учебным планом, в федеральный компонент учебного плана, а также за элективные курсы, 

входящие в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Годовая отметка выставляется по пятибалльной системе оценивания. Годовые отметки 

определяются как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и выставляются 

всем обучающимся ОО в журнал успеваемости целыми числами, в соответствии с правилами 
математического округления. 

Промежуточная аттестация в выпускных классах проводится в сроки, предшествующие 

проведению государственной итоговой аттестации. Если учащийся проходит ГИА досрочно, 

промежуточная аттестация должна быть также проведена в более ранние сроки. Промежуточную 

аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для которых организовано 
освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществляют педагогические 

работники ОО. Годовые отметки как форма промежуточной аттестации обучающихся 

фиксируются в журнале обучения на дому. 

Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для которых 

организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской организации, 
осуществляется данной организацией. Результаты промежуточной аттестации подтверждаются 

справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом ОО. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более 70% учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета, курса, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 
промежуточной аттестации. 

Решение об изменении сроков промежуточной аттестации принимается директором ОУ на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) и документов, 

подтверждающих необходимость изменения сроков промежуточной аттестации. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 
образовательным учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы; 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрены. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Об образовании академической задолженности у обучающихся администрация ОО информирует 

родителей (законных представителей). 
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 52 53 



 

результатах промежуточной успеваемости обучающихся как посредством выставления отметок в 

классные журналы в электронной форме (с отражением в электронном дневнике) или журналы 

индивидуального обучения (печатные). Педагогические работники в ходе взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать в устной 

форме результаты промежуточной успеваемости обучающихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации о 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде распечатки из электронного 

журнала, а также в электронной форме в виде электронного письма в автоматизированной 
информационной системе «Сетевой город. Образование», для чего могут обратиться к классному 

руководителю. В случае несогласия обучающихся и/или их родителей с выставленной отметкой, 

неудовлетворенности приведенной учителем аргументации, они имеют право заявить об этом 

письменно администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. На 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) в течение двух рабочих 
дней приказом директора создается конфликтная комиссия из трех человек (председатель и члены 

комиссии), которая рассматривает поступившее заявление. Обучающийся и (или) его родители 

(законные представители) имеют право присутствовать при рассмотрении заявления. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). В состав портфеля достижений могут включаться 
результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, выборки проектных, творческих 

и других работ по разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов (результаты промежуточной и итоговой 

комплексных работ); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Механизмы оценки портфолио - оцениваются только отдельные части портфолио. Сроки 
накопления и функции портфолио должен составлять пять лет (5-9 классы) в основной школе. 

Функции портфолио на данном этапе содержательная и развивающая. Они обеспечивают 

непрерывность процесса обучения от года к году, раскрывая весь спектр выполняемых учеником 

работ 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 
общему образованию 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитываются сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 



 

задач. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Таким образом, итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за комплексные работы на 

межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за экзамены по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе итоговых оценок 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

При этом делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
1. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 



 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 
об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося 

Характеристика готовится на основании: 
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации и независимой оценки качества образования. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 
- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы образовательного учреждения. 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) в соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. Количество 

экзаменов, которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору, и перечень 

учебных предметов для выбора определяются соответствующими нормативными актами 

Российской Федерации и Калужской области. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 
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содержания ГИА-9: 

Форма ГИА-9 

Учебные предметы Категория 

участников 

 Обязательные По выбору  
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Основной 
государственный 

экзамен (ОГЭ) 

Русский язык 
Математика 

Литература 
Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 
Обществознание 

Иностранные 

языки 

Информатика 

Обучающиеся, не имеющие 
академической 

задолженности и в полном 

объеме выполнившие 

учебный план или 

индивидуальный учебный 
план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных) 

Г осударственный выпускной экзамен (ГВЭ) Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и 

инвалиды, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных) 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты государственной итоговой аттестации 
(ГИА). К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки (промежуточной аттестации) и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, рабочие программы учебных предметов, 

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

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований 

ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО и с учетом федеральных рабочих программ по 20 
учебным предметам, разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 
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проведения занятий. 
Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. При разработке ООП ООО образовательная организация 

предусматривала непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

"Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" . 
 Рабочие программы по остальным предметам учебного плана, в том числе и рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, являются Приложением №1 к ООП ООО МКОУ «Лужновская 

СОШ» и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут 

быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с локальным нормативным актом МКОУ «Лужновская СОШ». 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 
соответствующим учебным дисциплинам 

Включение новой рабочей программы в состав ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» 

утверждается в качестве изменения в Программе приказом по МКОУ «Лужновская СОШ». 

Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим программам также ежегодно 

утверждается приказом по школе как изменение, вносимое в ООП ООО. 

19. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

19.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку. 

19.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и 

к структуре тематического планирования. 

19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

19.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

19.5. Пояснительная записка. 

19.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 



 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения. 

19.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать. календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса. 

19.5.3. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности ее самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

19.5.4. 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. 

19.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

19.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 
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овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

"19.5.7. 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, - 714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе 

- 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 

19.6. Содержание обучения в 5 классе. 

19.6.1. Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

19.6.2. Язык и речь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 

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

жизненных наблюдений. 



 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину 

(в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

19.6.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

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

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

19.6.4. Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

19.6.5. Система языка. 

19.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 



 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й'], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

19.6.5.2. Орфография. 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

19.6.5.3. Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

19.6.5.4. Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 



 

Правописание е - о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы - и после приставок. 

Правописание ы - и после ц. 

19.6.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

19.6.5.6. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имен существительных. Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имен существительных (в рамках изученного). 

Правописание собственных имен существительных. Правописание ь на конце имен 

существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. Правописание о - е ( ) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных. 

Правописание суффиксов -чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-) 

имен существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- - -лож-; 

-раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; 

-клан- - -клон-, -скак- - -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

ë



 

Орфографический анализ имен существительных (в рамках изученного). 

19.6.5.7. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных. Правописание о - е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен прилагательных. 

Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имен прилагательных (в рамках изученного). 

19.6.5.8. Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- - -бир-, -блеет- - -блист-, -дер- - -дир-, -жег- - 

-жиг-, -мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -стил-, -тер- - -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 



 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

19.6.5.9. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

способы его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение 

и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

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

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложненных однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении 

и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 



 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

 

19.7. Содержание обучения в 6 классе. 

19.7.1. Общие сведения о языке. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном языке. 

19.7.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

19.7.3. Текст. 

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

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

19.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. 

19.7.5. Система языка. 

19.7.5.1. Лексикология. Культура речи. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. 



 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в соответствии с 

ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

19.7.5.2. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращенных слов. 

Нормы правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 

при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

19.7.5.3. Морфология. Культура речи. Орфография. 

19.7.5.3.1. Имя существительное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имен существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имен существительных. 

Морфологический анализ имен существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ имен существительных (в рамках изученного). 

19.7.5.3.2. Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 



 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

19.7.5.3.3. Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имен 

числительных. 

Разряды имен числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 

Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имен числительных. 

Склонение количественных и порядковых имен числительных. 

Правильное образование форм имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. 

Употребление имен числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имен числительных. 

Нормы правописания имен числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 

окончаний числительных. 

Орфографический анализ имен числительных (в рамках изученного). 

19.7.5.3.4. Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределенные, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 



 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное 

и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

19.7.5.3.5. Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола.  

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

19.8. Содержание обучения в 7 классе. 

19.8.1. Общие сведения о языке. 

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

19.8.2. Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

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

информации. 

19.8.3. Текст. 

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

Структура текста. Абзац. 

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

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 



 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

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

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

19.8.4. 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. 

19.8.5. Система языка. 

19.8.5.1. Морфология. Культура речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

19.8.5.2. Причастие. 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - 

висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в 

словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках изученного). 



 

19.8.5.3. Деепричастие. 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

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

деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

19.8.5.4. Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ 

наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования 

степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

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

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

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

суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

19.8.5.5. Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

19.8.5.6. Служебные части речи. 



 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

19.8.5.7. Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из - с, в - на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

19.8.5.8. Союз. 

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

частей сложного предложения. 

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

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

сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей 

текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с 

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

19.8.5.9. Частица. 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

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

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



 

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

-то, -таки, -ка. 

19.8.5.10. Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия как особая группа слов. 

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

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной 

речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий 

и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

19.9. Содержание обучения в 8 классе. 

19.9.1. Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

19.9.2. Язык и речь. 

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

сообщением. 

Диалог. 

19.9.3. 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. 

19.9.4. 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. 

19.9.5. Система языка. 



 

19.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

19.9.5.2. 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. 

19.9.5.3. Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

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

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

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

ударение, знаки препинания). 

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

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

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, 

нераспространенные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

19.9.5.4. Двусоставное предложение. 

19.9.5.4.1. Главные члены предложения. 



 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

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

его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

19.9.5.4.2. 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). 

19.9.5.5. Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определенноличные, неопределенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

19.9.5.6. Простое осложненное предложение. 

19.9.5.6.1. Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только... но и, как... так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 



 

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

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

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

19.9.5.6.2. Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы 

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

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

19.9.5.6.3. Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенное 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 

19.10. Содержание обучения в 9 классе. 

19.10.1. Общие сведения о языке. 

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

19.10.2. 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 языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

19.10.3. 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. 

19.10.4. 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). 

19.10.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

19.10.5.1. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

19.10.5.2. Сложносочиненное предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 

Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей сложносочиненного 



 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

19.10.5.3. Сложноподчиненное предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения. 

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

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной 

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное 

и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

19.10.5.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 



 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

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

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

19.10.5.5. 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. 

19.10.5.6. Прямая и косвенная речь. 

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания 

19.11. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 
уровне основного общего образования. 

19.11.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

19.11.2. В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

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

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 



 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса 

к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

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

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 



 

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

на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

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

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

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

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

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 



 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

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

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

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

19.11.3. В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

19.11.3.1. 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 учетом самостоятельно выделенных критериев. 

19.11.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 



 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

19.11.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

19.11.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

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

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 



 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

19.11.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

19.11.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 



 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

19.11.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и 

другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

19.11.4. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.4.1. Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

19.11.4.2. Язык и речь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 



 

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

полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных и художественных текстов различных функциональносмысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 100 слов; 

для сжатого изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объемом 90 - 100 слов, словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее изученных 

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

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), уметь пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

19.11.4.3. Текст. 

Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционносмысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений, 

классные сочинения объемом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 



 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, 

сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию 

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

использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 

(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, связность, 

информативность). 

19.11.4.4. Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

19.11.4.5. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

19.11.4.6. Орфография. 

Оперировать понятием "орфограмма" и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

19.11.4.7. Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, 

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 



 

19.11.4.8. Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после приставок, 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного),  - о после шипящих в корне слова, ы - и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

19.11.4.9. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имен существительных, частичный морфологический 

анализ имен прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

(в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

19.11.4.10. Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имен существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имен существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний, о - е ( ) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-), корней с 

ë

ë



 

чередованием а (о): -лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-, -гар- - -гор-, -зар- - -зор-, -клан- - -клон-, -скак- 

- -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имен существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных имен 

существительных. 

19.11.4.11. Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имен прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний, о - е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

19.11.4.12. Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять 

его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа, -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-, личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного 

написания не с глаголами. 

19.11.4.13. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный 

анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках изученного), применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные), простые неосложненные предложения; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания 



 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространенные и нераспространенные), определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с 

прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

19.11.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.5.1. Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

19.11.5.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения - не менее 165 слов). 



 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов, словарного диктанта объемом 20 - 25 

слов, диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

19.11.5.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную соотнесенность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике 

создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный 

и читательский опыт, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и 

более предложений; классные сочинения объемом не менее 100 слов с учетом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 

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

в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

19.11.5.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 



 

словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

19.11.5.5. Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова, 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую окраску 

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения ее богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

19.11.5.6. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую), 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в 

практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов, нормы правописания 

корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-. 

19.11.5.7. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, нормы произношения имен 



 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы правописания 

имен числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных, нормы правописания 

окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и 

ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

19.11.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.6.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

19.11.6.2. Язык и речь. 



 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с 

научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик. 

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

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не 

менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта объемом 25 - 30 

слов, диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать на 

письме правила речевого этикета. 

19.11.6.3. Текст. 

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

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и 

более предложений, классные сочинения объемом не менее 150 слов с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 



 

содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использовать 

способы информационной переработки текста, извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

19.11.6.4. 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. 

19.11.6.5. 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. 

19.11.6.6. Морфология. Культура речи. 

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

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

19.11.6.7. Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов, определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, 

склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты, определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся, правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие + 

существительное. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных 

именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 

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

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

19.11.6.8. Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 



 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

19.11.6.9. Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

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

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

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

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

употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

19.11.6.10. Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

19.11.6.11. Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

19.11.6.12. Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



 

19.11.6.13. 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 нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

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

19.11.6.14. Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, 

по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

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

соблюдать нормы правописания частиц. 

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

19.11.6.15. Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательных 

слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

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

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

19.11.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

19.11.7.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

19.11.7.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на основе 

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

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

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 



 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

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

прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстов 

различных функциональносмысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объемом 120 - 140 слов, словарного диктанта объемом 30 - 35 

слов, диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвертого года 

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

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

19.11.7.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

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

указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функциональносмысловому типу речи, анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 7 и более предложений, классные сочинения объемом не менее 200 слов с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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. 



 

19.11.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

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

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

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

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

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

19.11.7.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

19.11.7.6. Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

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

согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний. 

19.11.7.7. Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы 

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

простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами 

большинство меньшинство, количественными сочетаниями, применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической 

речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

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

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 



 

предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, 

обобщенно-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

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

слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

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

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, 

то... то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять 

нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, нормы 

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

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

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

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 

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

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

19.11.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 



 

19.11.8.1. 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. 

19.11.8.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта объемом 35 - 40 

слов, диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

19.11.8.3. 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 свое отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную 



 

мысль), классные сочинения объемом не менее 250 слов с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

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

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста должен составлять не менее 280 ело,; для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 300 слов). 

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

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста - целостность, связность, информативность). 

19.11.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

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

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

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

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

19.11.8.5. Сложносочиненное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 



 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 

19.11.8.6. Сложноподчиненное предложение. 

Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 

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

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 

употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков 

препинания в них. 

19.11.8.7. Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 



 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

19.11.8.8. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

19.11.8.9. Прямая и косвенная речь. 

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

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью при цитировании 

19.12 Поурочное планирование 

5 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1. Богатство и выразительность русского языка  

Урок 2. Лингвистика как наука о языке  

Урок 3. 

Повторение. Орфография. Правописание гласных и 

согласных в корне (повторение изученного в начальной 

школе) 

 

Урок 4. 

Повторение. Орфография. Правописание разделительного 

мягкого ь и разделительного твердого ъ знаков (повторение 

изученного в начальной школе) 

 

Урок 5. 
Повторение. Состав слова (повторение изученного в 

начальной школе) 
 

Урок 6. 
Повторение. Морфология. Самостоятельные и служебные 

части речи (повторение изученного в начальной школе) 
 

Урок 7. 
Повторение. Синтаксис (повторение изученного в начальной 

школе) 
 



 

Урок 8. 
Контрольная работа (повторение изученного в начальной 

школе) 
 

Урок 9. Речь устная и письменная  

Урок 10. Монолог, диалог, полилог  

Урок 11. 
Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, 

письмо 
 

Урок 12. Виды чтения  

Урок 13. Виды аудирования  

Урок 14. Речевой этикет  

Урок 15. Сочинение (изложение) (обучающее)  

Урок 16. Понятие о тексте  

Урок 17. Текст и его основные признаки  

Урок 18. Средства связи предложений и частей текста  

Урок 19. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение 
 

Урок 20. Функционально-смысловые типы речи. Практикум 1 

Урок 21. Повествование как тип речи. Рассказ  

Урок 22. Повествование как тип речи. Рассказ. Практикум 1 

Урок 23. 
Информационная переработка текста: простой и сложный 

план текста 
 

Урок 24. 
Информационная переработка текста: простой и сложный 

план текста. Практикум 
1 

Урок 25. Изложение и его виды  

Урок 26. Изложение (обучающее). Подробное изложение текста  

Урок 27. Понятие о функциональных разновидностях языка  

Урок 28. 
Сферы речевого общения и их соотнесенность с 

функциональными разновидностями языка 
 

Урок 29. Функциональные разновидности языка. Практикум 1 

Урок 30. 
Повторение и обобщение по темам "Текст", 

"Функциональные разновидности языка" 
 

Урок 31. Буква и звук. Алфавит  

Урок 32. 
Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и 

звонкие согласные 
 



 

Урок 33. Правописание согласных в корне слова  

Урок 34. Правописание согласных в корне слова. Типы орфограмм  

Урок 35. 
Согласные звуки и обозначающие их буквы. Твердые и 

мягкие согласные 
 

Урок 36. Гласные звуки и обозначающие их буквы  

Урок 37. Слог и ударение  

Урок 38. Сочинение (обучающее). Описание картины  

Урок 39. Правописание безударных гласных в корне слова  

Урок 40. 
Правописание безударных гласных в корне слова. Типы 

орфограмм 
 

Урок 41. Фонетический анализ слова  

Урок 42. Орфоэпия. Орфоэпические нормы  

Урок 43. 
Повторение тем "Фонетика, графика, орфоэпия", 

"Орфография". 
 

Урок 44. 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая единица языка 
 

Урок 45. Окончание и основа  

Урок 46. Приставки  

Урок 47. Суффиксы  

Урок 48. Чередование звуков в морфемах  

Урок 49. Морфемный анализ слов  

Урок 50. Правописание ё-о после шипящих в корне слова  

Урок 51. Правописание неизменяемых на письме приставок  

Урок 52. Правописание приставок на -з (-с)  

Урок 53. Правописание ы-и после приставок  

Урок 54. Правописание ы-и после ц  

Урок 55. Повторение темы "Морфемика. Орфография"  

Урок 56. Практикум по теме "Морфемика. Орфография" 1 

Урок 57. Контрольная работа по теме "Морфемика. Орфография"  

Урок 58. 
Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение 

слова 
 

Урок 59. Толковые словари  



 

Урок 60. Однозначные и многозначные слова  

Урок 61. Понятие о лексической сочетаемости  

Урок 62. Сочинение. Устный рассказ  

Урок 63. Тематические группы слов  

Урок 64. Синонимы  

Урок 65. Антонимы  

Урок 66. Омонимы. Паронимы  

Урок 67. Лексический анализ слова  

Урок 68. Повторение темы "Лексикология"  

Урок 69. Повторение темы "Лексикология". Практикум 1 

Урок 70. Контрольная работа по теме "Лексикология"  

Урок 71. Что изучает синтаксис  

Урок 72. Словосочетание  

Урок 73. Предложение - основная единица речевого общения  

Урок 74. Виды предложений по цели высказывания  

Урок 75. 

Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных, 

восклицательных и невосклицательных предложений. 

Интонация 

 

Урок 76. Грамматическая основа предложения  

Урок 77. 
Главные члены предложения (грамматическая основа). 

Подлежащее и способы его выражения 
 

Урок 78. 
Главные члены предложения (грамматическая основа). 

Сказуемое и способы его выражения 
 

Урок 79. Второстепенные члены предложения. Определение  

Урок 80. Дополнение  

Урок 81. Обстоятельство  

Урок 82. Однородные члены предложения  

Урок 83. Предложения с однородными членами  

Урок 84. Сочинение-описание картины  

Урок 85. Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

Урок 86. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 



 

Практикум 

Урок 87. Обращение  

Урок 88. Изложение с элементами сочинения (обучающее)  

Урок 89. 
Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью 
 

Урок 90. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью  

Урок 91. 
Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные 

(общее представление, практическое усвоение) 
 

Урок 92. 

Пунктуационное оформление сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да 

 

Урок 93. 

Пунктуационное оформление сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да. Практикум 

1 

Урок 94. Предложения с прямой речью  

Урок 95. Пунктуационное оформление предложений с прямой речью  

Урок 96. Диалог. Пунктуационное оформление диалога  

Урок 97. Диалог. Пунктуационное оформление диалога. Практикум 1 

Урок 98. Повторение темы "Синтаксис и пунктуация"  

Урок 99. Повторение темы "Синтаксис и пунктуация". Практикум 1 

Урок 100. Контрольная работа по теме "Синтаксис и пунктуация"  

Урок 101. Система частей речи в русском языке  

Урок 102. Самостоятельные и служебные части речи  

Урок 103. Имя существительное как часть речи  

Урок 104. 
Род имен существительных. Имена существительные общего 

рода 
 

Урок 105. 

Число имени существительного. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или множественного 

числа 

 

Урок 106. Изложение выборочное  

Урок 107. Падеж имен существительных  

Урок 108. Типы склонения имен существительных  

Урок 109. 
Правописание мягкого знака на конце имен 

существительных после шипящих 
 



 

Урок 110. Буквы е и и в падежных окончаниях имен существительных  

Урок 111. 
Буквы е и и в падежных окончаниях имен существительных. 

Практикум 
1 

Урок 112. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные  

Урок 113. Род несклоняемых имен существительных  

Урок 114. Морфологический анализ имени существительного  

Урок 115. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях имен 

существительных 
 

Урок 116. Правописание суффиксов -ек-/-ик- имен существительных  

Урок 117. 
Правописание суффиксов -чик-/-щик- имен 

существительных 
 

Урок 118. 
Правописание о и е (ё) после шипящих и ц в суффиксах имен 

существительных 
 

Урок 119. 
Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными 
 

Урок 120. 
Правописание корней с чередованием а // о: -гар-/-гор-, 

-зар-/-зор- 
 

Урок 121. 
Правописание корней с чередованием а // о: -гар-/-гор-, 

-зар-/-зор-. Практикум 
1 

Урок 122. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг-/-лож-, 

-раст-/-ращ-/-рос 
 

Урок 123. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг-/-лож-, 

-раст-/-ращ-/-рос. Практикум 
1 

Урок 124. 
Правописание корней с чередованием -клан-/-клон-, 

-скак-/-скоч- 
 

Урок 125. Повторение и обобщение по теме "Имя существительное"  

Урок 126. Контрольная работа по теме "Имя существительное"  

Урок 127. Имя прилагательное как часть речи  

Урок 128. 
Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного 
 

Урок 129. Правописание безударных окончаний имен прилагательных  

Урок 130. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях имен 

прилагательных 
 

Урок 131. 
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 

функции 
 



 

Урок 132. Краткие прилагательные. Их синтаксические функции  

Урок 133. Морфологический анализ имен прилагательных  

Урок 134. Сочинение-описание картины  

Урок 135. 
Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах имен 

прилагательных 
 

Урок 136. 
Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах имен 

прилагательных. Практикум 
1 

Урок 137. 
Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными 
 

Урок 138. Повторение по теме "Имя прилагательное"  

Урок 139. Повторение по теме "Имя прилагательное". Практикум 1 

Урок 140. Контрольная работа по теме "Имя прилагательное"  

Урок 141. Глагол как часть речи  

Урок 142. 
Глагол как часть речи. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи 
 

Урок 143. Инфинитив и его грамматические свойства  

Урок 144. 
Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола 
 

Урок 145. Глаголы совершенного и несовершенного вида  

Урок 146. Глаголы совершенного и несовершенного вида (практикум) 1 

Урок 147. Глаголы возвратные и невозвратные  

Урок 148. Сочинение на тему  

Урок 149. Изменение глаголов по временам  

Урок 150. Настоящее время: значение, образование, употребление  

Урок 151. Изменение глаголов по лицам и числам  

Урок 152. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение  

Урок 153. 
Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения 

глагола (обобщение) 
 

Урок 154. Правописание безударных личных окончаний глаголов  

Урок 155. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Практикум 
1 

Урок 156. 
Правописание мягкого знака (ь) в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих 
 



 

Урок 157. Морфологический анализ глагола  

Урок 158. Правописание корней с чередованием е // и  

Урок 159. Правописание корней с чередованием е // и. Практикум 1 

Урок 160. 
Обобщение по теме: "Правописание корней с чередованием е 

// и" 
 

Урок 161. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола 
 

Урок 162. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола. Практикум 
1 

Урок 163. Слитное и раздельное написание не с глаголами  

Урок 164. Повторение по теме "Глагол". Контрольная работа  

Урок 165. Работа над ошибками, анализ работы  

Урок 166. Итоговая контрольная работа за курс 5 класса  

Урок 167. Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия  

Урок 168. Повторение. Лексикология. Культура речи  

Урок 169. Повторение. Морфология. Культура речи  

Урок 170. Повторение. Синтаксис. Культура речи  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 170, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 17 

 

Таблица 2.1 

 

6 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1. Русский язык - государственный язык Российской Федерации  

Урок 2. Русский язык - язык межнационального общения  

Урок 3. Понятие о литературном языке  

Урок 4. 
Повторение. Смысловой, речеведческий, языковой анализ 

текста (повторение изученного в 5 классе) 
 

Урок 5. 
Повторение. Употребление ь и ъ (повторение изученного в 5 

классе) 
 

Урок 6. Повторение. Правописание корней (повторение изученного в  



 

5 классе) 

Урок 7. 
Повторение. Правописание приставок (повторение 

изученного в 5 классе) 
 

Урок 8. 
Повторение. Правописание суффиксов (повторение 

изученного в 5 классе) 
 

Урок 9. 

Повторение. Слитное и раздельное написание не с глаголами, 

именами существительными и именами прилагательными 

(повторение изученного в 5 классе) 

 

Урок 10. Диктант (Контрольная работа)  

Урок 11. Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-описание  

Урок 12. Монолог-повествование  

Урок 13. Монолог-рассуждение  

Урок 14. Сообщение на лингвистическую тему  

Урок 15. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями  

Урок 16. Монолог и диалог. Практикум 1 

Урок 17. Информационная переработка текста  

Урок 18. 
Информационная переработка текста. Главная и 

второстепенная информация 
 

Урок 19. 
Информационная переработка текста. Способы сокращения 

текста 
 

Урок 20. Простой и сложный план текста  

Урок 21. Назывной и вопросный план текста  

Урок 22. План текста. Практикум 1 

Урок 23. Функционально-смысловые типы речи (повторение)  

Урок 24. Особенности функционально-смысловых типов речи  

Урок 25. 
Описание признаков предметов и явлений окружающего 

мира 
 

Урок 26. Особенности описания как типа речи  

Урок 27. Сочинение-описание (обучающее)  

Урок 28. 
Особенности функционально-смысловых типов речи. 

Обобщение 
 

Урок 29. 
Особенности функционально-смысловых типов речи. 

Практикум 
1 



 

Урок 30. Официально-деловой стиль и его жанры  

Урок 31. Особенности официально-делового стиля  

Урок 32. Заявление, расписка  

Урок 33. Научный стиль и его жанры  

Урок 34. Особенности научного стиля  

Урок 35. Научное сообщение  

Урок 36. 
Словарная статья. Требования к составлению словарной 

статьи 
 

Урок 37. 
Повторение и обобщение по темам "Текст", 

"Функциональные разновидности языка" 
 

Урок 38. 
Повторение и обобщение по темам "Текст", 

"Функциональные разновидности языка". Практикум 
1 

Урок 39. Составление вопросного плана к тексту изложения  

Урок 40. Изложение (обучающее)  

Урок 41. 
Контрольная работа по темам "Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 
 

Урок 42. Лексика русского языка (повторение)  

Урок 43. Лексические средства выразительности  

Урок 44. Лексические средства выразительности. Эпитет  

Урок 45. Лексические средства выразительности. Метафора  

Урок 46. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения  

Урок 47. Исконно русские слова  

Урок 48. Заимствованные слова  

Урок 49. Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями  

Урок 50. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и 

пассивного словоупотребления. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы 

 

Урок 51. Общеупотребительные слова. Диалектизмы  

Урок 52. Профессионализмы  

Урок 53. Жаргонизмы  

Урок 54. 
Стилистические пласты лексики: стилистически 

нейтральная, высокая лексика 
 

Урок 55. Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика  



 

Урок 56. Лексический анализ слова  

Урок 57. Фразеологизмы. Их признаки и значение  

Урок 58. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов  

Урок 59. Сочинение-описание природы и местности  

Урок 60. Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные  

Урок 61. Фразеологизмы и их роль в тексте  

Урок 62. Повторение темы "Лексикология. Культура речи"  

Урок 63. 
Повторение темы "Лексикология. Культура речи". 

Практикум 
1 

Урок 64. Контрольная работа по теме "Лексикология. Культура речи"  

Урок 65. Работа над ошибками, анализ работы  

Урок 66. 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики 

(повторение) 
 

Урок 67. Основные способы образования слов в русском языке  

Урок 68. 
Основные способы образования слов в русском языке. Виды 

морфем 
 

Урок 69. 
Основные способы образования слов в русском языке. 

Сложные и сложносокращенные слова 
 

Урок 70. 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Сложные и сложносокращенные слова. Правописание 

сложных и сложносокращенных слов 

 

Урок 71. 
Орфографический анализ сложных и сложносокращенных 

слов 
 

Урок 72. Понятие об этимологии  

Урок 73. Морфемный и словообразовательный анализ слов  

Урок 74. 
Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Практикум 
 

Урок 75. Правописание корня -кас-/-кос- с чередованием а // о  

Урок 76. 
Правописание корня -кас-/-кос- с чередованием а // о. 

Практикум 
 

Урок 77. Правописание приставок пре-/при-  

Урок 78. Правописание приставок пре-/при-. Практикум 1 

Урок 79. 
Систематизация и обобщение по теме "Словообразование. 

Культура речи. Орфография" 
 



 

Урок 80. 
Систематизация и обобщение по теме "Словообразование. 

Культура речи. Орфография". Практикум 
1 

Урок 81. 
Контрольная работа по теме "Словообразование. Культура 

речи. Орфография" 
 

Урок 82. Работа над ошибками, анализ работы  

Урок 83. 
Морфология как раздел лингвистики. Части речи в русском 

языке 
 

Урок 84. 
Части речи в русском языке. Части речи и члены 

предложения 
 

Урок 85. 
Имя существительное как часть речи (повторение изученного 

в 5 классе) 
 

Урок 86. Имя существительное как часть речи  

Урок 87. Особенности словообразования имен существительных  

Урок 88. 

Нормы словоизменения имен существительных. 

Образование формы именительного падежа множественного 

числа 

 

Урок 89. 

Нормы словоизменения имен существительных. 

Образование формы родительного падежа множественного 

числа 

 

Урок 90. 
Нормы словоизменения сложных имен существительных с 

первой частью пол- 
 

Урок 91. 
Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со 

словами 
 

Урок 92. Описание помещения (интерьера). Сбор материала  

Урок 93. Практикум. Описание помещения (интерьера) 1 

Урок 94. Повторение темы "Имя существительное"  

Урок 95. Контрольная работа по теме "Имя существительное"  

Урок 96. Работа над ошибками, анализ работы  

Урок 97. 
Имя прилагательное как часть речи (повторение изученного в 

5 классе) 
 

Урок 98. Имя прилагательное как часть речи  

Урок 99. Разряды имен прилагательных по значению  

Урок 100. 
Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные 
 

Урок 101. 
Разряды имен прилагательных по значению. Относительные 

прилагательные 
 



 

Урок 102. 
Разряды имен прилагательных по значению. 

Притяжательные прилагательные 
 

Урок 103. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Сравнительная степень сравнения качественных имен 

прилагательных 

 

Урок 104. 
Превосходная степень сравнения качественных имен 

прилагательных 
 

Урок 105. Сжатое изложение. Смысловой анализ текста  

Урок 106. Изложение подробное (сжатое)  

Урок 107. Морфологический анализ имен прилагательных  

Урок 108. Правописание н и нн в именах прилагательных  

Урок 109. 
Правописание н и нн в именах прилагательных 

(закрепление). Практикум 
1 

Урок 110. Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных  

Урок 111. 
Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных. 

Практикум 
1 

Урок 112. 
Словообразование имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных 
 

Урок 113. 
Правописание сложных имен прилагательных (закрепление). 

Практикум 
1 

Урок 114. Сочинение-описание внешности человека  

Урок 115. 
Обобщение изученного по теме "Имя прилагательное". 

Практикум 
1 

Урок 116. Контрольная работа по теме "Имя прилагательное"  

Урок 117. Работа над ошибками, анализ работы  

Урок 118. 
Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое 

значение имени числительного 
 

Урок 119. Синтаксические функции имен числительных  

Урок 120. 
Разряды имен числительных по строению: простые, 

сложные, составные 
 

Урок 121. 
Разряды имен числительных по строению: простые, 

сложные, составные. Практикум 
1 

Урок 122. 
Разряды имен числительных по значению. Количественные 

числительные 
 

Урок 123. 
Разряды имен числительных по значению. Порядковые 

числительные 
 



 

Урок 124. Склонение количественных имен числительных  

Урок 125. Склонение порядковых имен числительных  

Урок 126. Склонение числительных. Практикум 1 

Урок 127. 
Разряды количественных числительных (целые, дробные, 

собирательные) 
 

Урок 128. Дробные числительные, их склонение, правописание  

Урок 129. Собирательные числительные, их склонение  

Урок 130. Нормы употребления собирательных числительных  

Урок 131. Нормы словообразования имен числительных  

Урок 132. Синтаксическая роль имен числительных  

Урок 133. Синтаксическая роль имен числительных. Практикум 1 

Урок 134. Морфологический анализ имен числительных  

Урок 135. Орфографический анализ имен числительных  

Урок 136. 
Обобщение изученного по теме "Имя числительное". 

Практикум 
1 

Урок 137. Повторение по теме "Имя числительное"  

Урок 138. Контрольная работа по теме "Имя числительное"  

Урок 139. Работа над ошибками, анализ работы  

Урок 140. Местоимение как часть речи  

Урок 141. Разряды местоимений  

Урок 142. Личные местоимения  

Урок 143. Сжатое изложение. Смысловой анализ  

Урок 144. Сжатое изложение (обучающее)  

Урок 145. Возвратное местоимение себя  

Урок 146. Притяжательные местоимения  

Урок 147. Сочинение. Сбор материала  

Урок 148. Сочинение-описание картины  

Урок 149. Указательные местоимения  

Урок 150. Определительные местоимения  

Урок 151. Вопросительно-относительные местоимения  



 

Урок 152. Неопределенные местоимения  

Урок 153. Отрицательные местоимения  

Урок 154. Отрицательные местоимения. Устранение речевых ошибок  

Урок 155. Морфологический анализ местоимений  

Урок 156. 

Правила правописания местоимений: правописание 

местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений 

 

Урок 157. 

Правила правописания местоимений: правописание 

местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений. Практикум 

1 

Урок 158. Повторение по теме "Местоимение"  

Урок 159. Повторение по теме "Местоимение". Практикум 1 

Урок 160. Работа над ошибками, анализ работы  

Урок 161. Глагол как часть речи (обобщение изученного в 5 классе)  

Урок 162. 
Глагол как часть речи (обобщение изученного в 5 классе). 

Практикум 
1 

Урок 163. Словообразование глаголов  

Урок 164. Сочинение. Сбор материала  

Урок 165. Сочинение на морально-этическую тему (обучающее)  

Урок 166. Переходные и непереходные глаголы  

Урок 167. Переходные и непереходные глаголы. Практикум 1 

Урок 168. Разноспрягаемые глаголы  

Урок 169. Разноспрягаемые глаголы (закрепление). Практикум 1 

Урок 170. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в 

безличном значении 
 

Урок 171. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в 

безличном значении. Практикум 
1 

Урок 172. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  

Урок 173. Изъявительное наклонение (закрепление). Практикум 1 

Урок 174. Условное наклонение глагола  

Урок 175. Условное наклонение глагола (закрепление). Практикум 1 

Урок 176. Повелительное наклонение глагола  

Урок 177. Повелительное наклонение глагола (закрепление). 1 



 

Практикум 

Урок 178. Употребление наклонений  

Урок 179. Употребление наклонений. Практикум 1 

Урок 180. 
Нормы образования форм повелительного наклонения 

глагола 
 

Урок 181. 
Нормы образования форм повелительного наклонения 

глагола (закрепление). Практикум 
1 

Урок 182. Повторение по теме "Наклонения глагола"  

Урок 183. Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте  

Урок 184. 
Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте. 

Практикум 
1 

Урок 185. Изложение. Смысловой анализ текста  

Урок 186. Изложение (обучающее)  

Урок 187. Морфологический анализ глагола  

Урок 188. Морфологический анализ глагола (закрепление). Практикум 1 

Урок 189. Описание действий. Сбор материала  

Урок 190. Сочинение-описание действий  

Урок 191. 
Правила правописания глаголов с изученными 

орфограммами 
 

Урок 192. 
Правила правописания глаголов с изученными 

орфограммами (обобщение изученного в 6 классе) 
 

Урок 193. 

Правила правописания глаголов с изученными 

орфограммами (обобщение изученного в 6 классе). 

Практикум 

1 

Урок 194. Орфографический анализ глагола. Практикум 1 

Урок 195. Контрольная работа по теме "Глагол"  

Урок 196. Работа над ошибками, анализ работы  

Урок 197. 
Повторение. Лексикология. Фразеология (повторение 

изученного в 6 классе) 
 

Урок 198. 
Повторение. Морфемика. Словообразование. Орфография 

(повторение изученного в 6 классе) 
 

Урок 199. Повторение. Морфология (повторение изученного в 6 классе)  

Урок 200. 
Повторение. Орфография. Правописание имен 

существительных, имен прилагательных (повторение 
 



 

изученного в 6 классе) 

Урок 201. 

Повторение. Орфография. Правописание имен 

числительных, местоимений, глаголов (повторение 

изученного в 6 классе) 

 

Урок 202. 
Повторение. Текст. Анализ текста (повторение изученного в 

6 классе) 
 

Урок 203. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса  

Урок 204. Повторение. Анализ итоговой контрольной работы  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 204, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 20 

 

7 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1 
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа 
 

Урок 2 
Повторение. Орфография. Правописание гласных в корне 

слова (повторение изученного в 5 - 6 классах) 
 

Урок 3 
Повторение. Орфография. Правописание приставок в слове 

(повторение изученного в 5 - 6 классах) 
 

Урок 4 
Повторение. Морфология. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное. Правописание 
 

Урок 5 
Повторение. Морфология. Местоимение. Глагол. 

Правописание 
 

Урок 6 Контрольная работа (диктант с грамматическим заданием)  

Урок 7 Монолог и его виды  

Урок 8 Диалог и его виды  

Урок 9 Сочинение на лингвистическую тему  

Урок 10 Текст как речевое произведение  

Урок 11 Текст как речевое произведение. Виды информации в тексте  

Урок 12 Тезисный план текста  

Урок 13 Тезисный план текста. Практикум 1 

Урок 14 Рассуждение как функционально-смысловой тип речи  



 

Урок 15 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Практикум 
1 

Урок 16 Основные виды текста-рассуждения  

Урок 17 Основные виды текста-рассуждения. Практикум 1 

Урок 18 Сочинение-рассуждение на тему  

Урок 19 Функциональные разновидности языка  

Урок 20 Публицистический стиль  

Урок 21 Основные жанры публицистического стиля  

Урок 22 Основные жанры публицистического стиля. Практикум 1 

Урок 23 Официально-деловой стиль  

Урок 24 Основные жанры делового стиля. Инструкция  

Урок 25 Сочинение на тему  

Урок 26 
Морфология как раздел науки о языке. Система частей речи в 

русском языке. 
 

Урок 27 Понятие о причастии. Причастие как особая форма глагола  

Урок 28 Признаки глагола и прилагательного у причастия  

Урок 29 Причастный оборот  

Урок 30 
Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом 
 

Урок 31 Действительные и страдательные причастия  

Урок 32 Полные и краткие формы причастий  

Урок 33 Причастия настоящего и прошедшего времени  

Урок 34 
Образование действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени 
 

Урок 35 
Образование действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Практикум 
1 

Урок 36 
Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени 
 

Урок 37 
Образование страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Практикум 
1 

Урок 38 Правописание гласных перед -н и -нн в полных причастиях  

Урок 39 
Правописание гласных перед -н и -нн в полных и кратких 

страдательных причастиях. Практикум 
1 



 

Урок 40 
Правописание гласных перед -н и -нн в полных и кратких 

страдательных причастиях и отглагольных прилагательных 
 

Урок 41 
Правописание -н и -нн в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 
 

Урок 42 
Правописание -н и -нн в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных 
 

Урок 43 Морфологический анализ причастия  

Урок 44 Сочинение (Изложение)  

Урок 45 Правописание не с причастиями  

Урок 46 
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 
 

Урок 47 
Повторение темы "Причастие как особая форма глагола". 

Практикум 
1 

Урок 48 Диктант (Диктант с продолжением)  

Урок 49 
Понятие о деепричастии. Деепричастие как особая форма 

глагола 
 

Урок 50 
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии 
 

Урок 51 Деепричастный оборот  

Урок 52 
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом 
 

Урок 53 Правописание не с деепричастиями  

Урок 54 Правописание не с деепричастиями. Практикум 1 

Урок 55 Деепричастия совершенного и несовершенного вида  

Урок 56 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Практикум 
1 

Урок 57 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида в тексте. 

Подготовка к сочинению 
 

Урок 58 Сочинение-описание картины  

Урок 59 Морфологический анализ деепричастия  

Урок 60 Морфологический анализ деепричастия. Практикум 1 

Урок 61 
Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

деепричастным оборотом. Практикум 
1 

Урок 62 
Повторение темы "Деепричастие как особая форма глагола". 

Нормы употребления деепричастий 
 



 

Урок 63 
Повторение темы "Деепричастие как особая форма глагола". 

Практикум 
1 

Урок 64 Контрольная работа по темам "Причастие" и "Деепричастие"  

Урок 65 Наречие как часть речи  

Урок 66 Разряды наречий по значению  

Урок 67 Разряды наречий по значению. Практикум 1 

Урок 68 Степени сравнения наречий  

Урок 69 Степени сравнения наречий. Практикум 1 

Урок 70 Словообразование наречий  

Урок 71 Морфологический анализ наречия  

Урок 72 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о (-е)  

Урок 73 
Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о (-е). 

Практикум 
1 

Урок 74 Дефис между частями слова в наречиях  

Урок 75 
Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных 
 

Урок 76 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

Практикум 

1 

Урок 77 Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е)  

Урок 78 Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е). Практикум 1 

Урок 79 Буквы о и е после шипящих на конце наречий  

Урок 80 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Практикум 1 

Урок 81 Буквы о и а на конце наречий  

Урок 82 Буквы о и а на конце наречий. Практикум 1 

Урок 83 Мягкий знак после шипящих на конце наречий  

Урок 84 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Практикум 1 

Урок 85 Повторение темы "Наречие"  

Урок 86 Диктант с грамматическим заданием  

Урок 87 Слова категории состояния в системе частей речи  

Урок 88 Слова категории состояния и наречия  

Урок 89 Служебные части речи в русском языке  



 

Урок 90 Предлог как часть речи  

Урок 91 Предлоги производные и непроизводные  

Урок 92 Предлоги производные и непроизводные. Практикум 1 

Урок 93 Предлоги простые и составные  

Урок 94 Предлоги простые и составные. Практикум 1 

Урок 95 Правописание предлогов  

Урок 96 Правописание предлогов. Практикум 1 

Урок 97 Употребление предлогов в речи  

Урок 98 Употребление предлогов в речи. Практикум 1 

Урок 99 Морфологический анализ предлога  

Урок 100 Повторение темы "Предлог"  

Урок 101 Повторение темы "Предлог". Практикум 1 

Урок 102 Союз как часть речи  

Урок 103 Разряды союзов  

Урок 104 Разряды союзов. Практикум 1 

Урок 105 Сочинительные союзы  

Урок 106 Подчинительные союзы  

Урок 107 Правописание союзов  

Урок 108 Правописание союзов. Практикум 1 

Урок 109 Союзы и союзные слова  

Урок 110 Союзы в простых и сложных предложениях  

Урок 111 Морфологический анализ союза  

Урок 112 Повторение темы "Союз"  

Урок 113 Повторение темы "Союз". Практикум 1 

Урок 114 Частица как часть речи  

Урок 115 Разряды частиц  

Урок 116 Разряды частиц. Практикум 1 

Урок 117 Правописание частиц  

Урок 118 Правописание частицы не  

Урок 119 Правописание частицы не. Практикум 1 



 

Урок 120 Разграничение частиц не и ни  

Урок 121 Разграничение частиц не и ни. Практикум 1 

Урок 122 Морфологический анализ частицы  

Урок 123 Повторение темы "Частица"  

Урок 124 Повторение темы "Частица". Практикум 1 

Урок 125 Повторение темы "Служебные части речи". Практикум 1 

Урок 126 
Междометия и звукоподражательные слова в системе частей 

речи 
 

Урок 127 Междометия и звукоподражательные слова. Практикум 1 

Урок 128 Морфологический анализ междометия  

Урок 129 
Междометия и звукоподражательные слова в разговорной и 

художественной речи. Практикум 
1 

Урок 130 Омонимия слов разных частей речи  

Урок 131 Омонимия слов разных частей речи. Практикум 1 

Урок 132 Контрольная итоговая работа за курс 7 класса  

Урок 133 
Повторение. Правописание не с причастиями, 

деепричастиями, наречиями 
 

Урок 134 
Повторение. Правописание н и нн в причастиях, 

отглагольных прилагательных, наречиях 
 

Урок 135 
Повторение. Слитное, раздельное, дефисное написание 

наречий 
 

Урок 136 Повторение. Правописание служебных частей речи  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 136, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 13 

 

Таблица 2.4 

 

8 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1 Русский язык в кругу других славянских языков  

Урок 2 
Повторение. Правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Практикум 
1 



 

Урок 3 
Повторение. Слитное и раздельное написание не и ни с 

разными частями речи. Практикум 
1 

Урок 4 
Повторение. Правописание сложных слов разных частей 

речи. Практикум 
1 

Урок 5 

Повторение. Слитное, дефисное и раздельное написание 

наречий, производных предлогов, союзов и частиц. 

Практикум 

1 

Урок 6 Контрольная работа  

Урок 7 Что такое культура речи. Монолог-повествование  

Урок 8 Монолог-рассуждение  

Урок 9 Монолог и диалог  

Урок 10 Монолог и диалог. Практикум 1 

Урок 11 Текст как речевое произведение. Виды информации в тексте  

Урок 12 Средства и способы связи предложений в тексте  

Урок 13 Средства и способы связи предложений в тексте. Практикум 1 

Урок 14 Сочинение-рассуждение. Виды аргументации  

Урок 15 Сочинение-рассуждение. Практикум 1 

Урок 16 Сочинение на тему  

Урок 17 
Функциональные разновидности современного русского 

языка. Научный стиль 
 

Урок 18 
Основные жанры научного стиля. Информационная 

переработка текста 
 

Урок 19 Официально-деловой стиль  

Урок 20 Жанры официально-делового стиля  

Урок 21 Повторение по теме. Практикум 1 

Урок 22 Изложение подробное (сжатое)  

Урок 23 
Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы 

синтаксиса 
 

Урок 24 Пунктуация. Функции знаков препинания  

Урок 25 Словосочетание, его структура и виды  

Урок 26 
Типы связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание) 
 

Урок 27 Типы связи в словосочетании (согласование, управление, 1 



 

примыкание). Практикум 

Урок 28 Синтаксический анализ словосочетаний  

Урок 29 Повторение темы. Практикум 1 

Урок 30 Понятие о предложении. Основные признаки предложения  

Урок 31 
Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Практикум 
1 

Урок 32 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 

простом и сложном предложениях с союзом и. Практикум 
1 

Урок 33 Двусоставные и односоставные предложения. Практикум 1 

Урок 34 
Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные, нераспространенные). Практикум 
1 

Урок 35 Предложения полные и неполные. Практикум 1 

Урок 36 
Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 
 

Урок 37 
Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое 
 

Урок 38 Изложение подробное (сжатое)  

Урок 39 Составное глагольное сказуемое  

Урок 40 Составное именное сказуемое  

Урок 41 Тире между подлежащим и сказуемым  

Урок 42 Второстепенные члены и их роль в предложении  

Урок 43 
Определение как второстепенный член предложения и его 

виды 
 

Урок 44 Определения согласованные и несогласованные  

Урок 45 Приложение как особый вид определения  

Урок 46 
Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные 
 

Урок 47 
Дополнение как второстепенный член предложения. 

Практикум 
1 

Урок 48 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Виды обстоятельств 
 

Урок 49 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Практикум 
1 

Урок 50 Второстепенные члены предложения. Синтаксический и  



 

пунктуационный анализ предложения 

Урок 51 
Повторение темы "Двусоставные предложения", 

"Второстепенные члены предложения". Практикум 
1 

Урок 52 

Контрольная работа по темам "Словосочетание", 

"Двусоставное предложение", "Второстепенные члены 

предложения" 

 

Урок 53 
Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения 
 

Урок 54 
Основные группы односоставных предложений и их 

особенности 
 

Урок 55 Определенно-личные предложения  

Урок 56 Неопределенно-личные предложения  

Урок 57 Неопределенно-личные предложения. Практикум 1 

Урок 58 Обобщенно-личные предложения  

Урок 59 Сочинение-описание картины  

Урок 60 Безличные предложения  

Урок 61 Безличные предложения. Практикум 1 

Урок 62 Назывные предложения  

Урок 63 
Повторение темы "Односоставные предложения". 

Практикум 
1 

Урок 64 Понятие о простом осложненном предложении  

Урок 65 Понятие об однородных членах предложения  

Урок 66 
Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними 
 

Урок 67 
Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними. Практикум 
1 

Урок 68 Однородные и неоднородные определения  

Урок 69 Однородные и неоднородные определения. Практикум 1 

Урок 70 Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Урок 71 
Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Практикум 
1 

Урок 72 Синтаксический анализ простого предложения  

Урок 73 
Повторение темы "Предложения с однородными членами". 

Практикум 
1 



 

Урок 74 Сочинение-рассуждение на тему  

Урок 75 
Предложения с обособленными членами. Обособление 

определений 
 

Урок 76 

Виды обособленных членов предложения: обособленные 

определения. Правила обособления согласованных 

определений 

 

Урок 77 Обособление приложений  

Урок 78 Обособление приложений. Практикум 1 

Урок 79 Обособление обстоятельств  

Урок 80 Обособление обстоятельств. Практикум 1 

Урок 81 Обособление дополнений  

Урок 82 Обособление дополнений. Практикум 1 

Урок 83 
Обособление уточняющих и присоединительных членов 

предложения. 
 

Урок 84 
Обособление уточняющих и присоединительных членов 

предложения. Практикум 
1 

Урок 85 Повторение темы "Предложения с обособленными членами"  

Урок 86 
Повторение темы "Предложения с обособленными членами". 

Практикум 
1 

Урок 87 
Контрольная работа по темам "Предложения с однородными 

членами", "Обособленные члены предложения" 
 

Урок 88 Предложения с обращениями  

Урок 89 Предложения с обращениями. Практикум 1 

Урок 90 Предложения с вводными конструкциями  

Урок 91 Предложения с вводными конструкциями. Практикум 1 

Урок 92 
Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений 
 

Урок 93 Предложения со вставными конструкциями  

Урок 94 Предложения со вставными конструкциями. Практикум 1 

Урок 95 
Знаки препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. Практикум 
1 

Урок 96 
Повторение темы "Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями" 
 

Урок 97 Повторение темы "Предложения с обращениями, вводными и 1 



 

вставными конструкциями". Практикум 

Урок 98 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса  

Урок 99 
Повторение. Типы связи слов в словосочетании. Культура 

речи. Практикум 
1 

Урок 100 
Повторение. Виды односоставных предложений. Культура 

речи. Практикум 
1 

Урок 101 
Повторение. Однородные члены предложения. 

Пунктуационный анализ предложений. Практикум 
1 

Урок 102 
Повторение. Обособленные члены предложения. 

Пунктуационный анализ предложений. Практикум 
1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 10 

 

Таблица 2.5 

 

9 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1 
Русский язык - национальный язык русского народа, форма 

выражения национальной культуры 
 

Урок 2 Русский язык - государственный язык Российской Федерации  

Урок 3 Русский язык в современном мире  

Урок 4 
Русский язык - один из наиболее распространенных 

славянских языков 
 

Урок 5 Повторение. Правописание корней и приставок  

Урок 6 
Повторение. Правописание суффиксов слов разных частей 

речи 
 

Урок 7 Повторение. Средства связи в предложении и тексте  

Урок 8 
Повторение. Пунктуация в простом осложненном 

предложении 
 

Урок 9 
Контрольная работа "Основные орфографические и 

пунктуационные нормы" 
 

Урок 10 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, слушание, 

чтение 
 

Урок 11 Виды речевой деятельности. Виды чтения  



 

Урок 12 
Виды речевой деятельности. Приемы работы с учебной 

книгой 
 

Урок 13 
Виды речевой деятельности. Подготовка к сжатому 

изложению 
 

Урок 14 Изложение подробное (сжатое)  

Урок 15 Текст как речевое произведение  

Урок 16 Функционально-смысловые типы речи (обобщение)  

Урок 17 Информационная переработка текста  

Урок 18 Язык художественной литературы  

Урок 19 
Язык художественной литературы. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка 
 

Урок 20 Научный стиль  

Урок 21 
Основные жанры научного стиля. Структура реферата и 

речевые клише 
 

Урок 22 Информационная переработка научного текста. Практикум 1 

Урок 23 Сочинение-рассуждение на тему  

Урок 24 
Понятие о сложном предложении. Классификация типов 

сложных предложений 
 

Урок 25 Понятие о сложносочиненном предложении,  

 его строении  

Урок 26 Сочинение-рассуждение с объяснением значения слова  

Урок 27 Виды сложносочиненных предложений  

Урок 28 
Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения 
 

Урок 29 

Виды сложносочиненных предложений. Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Практикум 

1 

Урок 30 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях  

Урок 31 
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Пунктуационный анализ 
 

Урок 32 
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Практикум 
1 

Урок 33 
Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочиненного предложения 
 



 

Урок 34 
Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочиненного предложения. Практикум 
1 

Урок 35 
Особенности употребления сложносочиненных 

предложений в речи 
 

Урок 36 Повторение темы "Сложносочиненное предложение"  

Урок 37 
Повторение темы "Сложносочиненное предложение". 

Практикум 
1 

Урок 38 
Контрольная работа по теме "Сложносочиненное 

предложение" 
 

Урок 39 Понятие о сложноподчиненном предложении  

Урок 40 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении  

Урок 41 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении  

Урок 42 
Сочинение-рассуждение (определение понятия и 

комментарий) 
 

Урок 43 Классификация сложноподчиненных предложений  

Урок 44 
Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 
 

Урок 45 
Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Практикум 
1 

Урок 46 
Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 
 

Урок 47 
Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. Практикум 
1 

Урок 48 
Группы сложноподчиненных предложений с придаточными 

обстоятельственными 
 

Урок 49 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени  

Урок 50 Сложноподчиненные предложения с придаточными места  

Урок 51 
Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины 
 

Урок 52 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели  

Урок 53 
Сложноподчиненные предложения с придаточными 

следствия 
 

Урок 54 Сложноподчиненное предложение с придаточным условия  

Урок 55 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки  

Урок 56 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа  



 

действия 

Урок 57 
Сложноподчиненные предложения с придаточными меры и 

степени 
 

Урок 58 
Сложноподчиненные предложения с придаточными 

сравнительными 
 

Урок 59 
Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными 
 

Урок 60 
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей в сложноподчиненном предложении 
 

Урок 61 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчиненных предложениях 
 

Урок 62 
Пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Практикум 
1 

Урок 63 Синтаксический анализ сложноподчиненного предложения  

Урок 64 
Особенности употребления сложноподчиненных 

предложений в речи. Практикум 
1 

Урок 65 Повторение темы "Сложноподчиненное предложение"  

Урок 66 
Повторение темы "Сложноподчиненное предложение". 

Практикум 
1 

Урок 67 
Контрольная работа по теме "Сложноподчиненное 

предложение" 
 

Урок 68 Понятие о бессоюзном сложном предложении  

Урок 69 
Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения 
 

Урок 70 Виды бессоюзных сложных предложений  

Урок 71 Виды бессоюзных сложных предложений. Практикум 1 

Урок 72 
Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления 
 

Урок 73 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
1 

Урок 74 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения 
 

Урок 75 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Практикум 1 

Урок 76 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения 

 



 

Урок 77 Тире в бессоюзном сложном предложении. Практикум 1 

Урок 78 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного 

сложного предложения 
 

Урок 79 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного 

сложного предложения. Практикум 
1 

Урок 80 
Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. Практикум 
1 

Урок 81 
Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Практикум 
1 

Урок 82 Повторение темы "Бессоюзное сложное предложение"  

Урок 83 
Повторение темы "Бессоюзное сложное предложение". 

Практикум 
1 

Урок 84 
Сжатое изложение с грамматическим заданием (в тестовой 

форме) 
 

Урок 85 
Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 
 

Урок 86 Типы сложных предложений с разными видами связи  

Урок 87 
Нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи 
 

Урок 88 
Правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи 
 

Урок 89 
Правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. Практикум 
1 

Урок 90 
Синтаксический анализ сложных предложений с разными 

видами связи 
 

Урок 91 
Пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи 
 

Урок 92 
Повторение темы "Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи" 
 

Урок 93 
Повторение темы "Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи". Практикум 
1 

Урок 94 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи  

Урок 95 Косвенная речь  

Урок 96 Цитаты. Знаки препинания при цитировании  

Урок 97 Повторение темы "Прямая и косвенная речь". Практикум 1 

Урок 98 Итоговая контрольная тестовая работа (в формате  



 

государственной итоговой аттестации) 

Урок 99 Повторение. Правописание не со словами разных частей речи  

Урок 100 Повторение. Запятая в простом и сложном предложении  

Урок 101 Повторение. Двоеточие в простом и сложном предложении  

Урок 102 Повторение. Тире в простом и сложном предложении  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы, - не более 10 

 

19.13. В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования 

используется перечень (кодификатор) распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания по русскому языку. 

 

Таблица 3 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (5 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По теме "Язык и речь" 

1.1 Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

1.2 Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений 

объемом не менее 3 реплик 

1.3 Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи 

1.4 Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым 

1.5 Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать 

в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объем исходного текста должен составлять не менее 100 

слов, для сжатого изложения - не менее 110 слов) 

1.6 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 



 

не менее 100 слов 

1.7 Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 90 - 100 слов, 

словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; диктанта на основе 

связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные 

в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом 

2 По теме "Текст" 

2.1 Распознавать основные признаки текста, выделять в тексте 

композиционно-смысловые части (абзацы) 

2.2 Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова) 

2.3 Проводить смысловой анализ текста 

2.4 Проводить анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев 

2.5 Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности) 

2.6 Характеризовать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи 

2.7 Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений, 

классные сочинения объемом не менее 70 слов) 

2.8 Восстанавливать деформированный текст, осуществлять 

корректировку восстановленного текста с использованием образца 

2.9 Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и 

научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) в 

целях дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме 

2.10 Извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

ее в учебной деятельности 

2.11 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации 

2.12 Редактировать собственные (созданные другими обучающимися) 

тексты в целях совершенствования их содержания (проверка 



 

фактического материала, начальный логический анализ текста - 

целостность, связность, информативность) 

3 По теме "Функциональные разновидности языка" 

3.1 Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы 

4 По теме "Система языка" 

4.1 Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков 

4.2 Проводить фонетический анализ слов 

4.3 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение 

значения слова по контексту, с помощью толкового словаря) 

4.4 Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова 

4.5 Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы 

4.6 Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия 

4.7 Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного) 

4.8 Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) 

4.9 Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка 

4.10 Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова 

4.11 Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулем звука) 

4.12 Проводить морфемный анализ слов 

4.13 Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в 

русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач 

4.14 Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

4.15 Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного, 

объяснять его роль в речи 

4.16 Определять лексико-грамматические разряды имен существительных 

4.17 Различать типы склонения имен существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные 



 

4.18 Проводить морфологический анализ имен существительных 

4.19 Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного, 

объяснять его роль в речи 

4.20 Различать полную и краткую формы имен прилагательных 

4.21 Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных 

(в рамках изученного) 

4.22 Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи 

4.23 Различать глаголы совершенного и несовершенного вида 

4.24 Различать глаголы возвратные и невозвратные 

4.25 Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной 

формы) глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола 

4.26 Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы 

4.27 Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного) 

4.28 Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение) 

4.29 Проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых 

предложений 

4.30 Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные) 

4.31 Распознавать простые неосложненные предложения 

4.32 Распознавать простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах 

4.33 Распознавать простые предложения, осложненные обращением 

4.34 Распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные) 

4.35 Распознавать предложения по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные) 

4.36 Распознавать предложения по количеству грамматических основ 

(простые и сложные) 

4.37 Распознавать предложения по наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные) 

4.38 Определять главные члены предложения (грамматическую основу) 



 

4.39 Определять второстепенные члены предложения 

4.40 Определять морфологические средства выражения подлежащего 

(именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа) 

4.41 Определять морфологические средства выражения сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным) 

4.42 Определять морфологические средства выражения второстепенных 

членов предложения (в рамках изученного) 

5 По теме "Культура речи" 

5.1 Использовать знания по фонетике и орфоэпии в практике 

произношения слов 

5.2 Соблюдать нормы произношения имен существительных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного) 

5.3 Соблюдать нормы произношения имен прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного) 

5.4 Соблюдать нормы постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного) 

5.5 Уметь правильно употреблять слова-паронимы 

5.6 Соблюдать нормы словоизменения, имен существительных, 

употребления несклоняемых имен существительных (в рамках 

изученного) 

5.7 Соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных (в рамках 

изученного) 

5.8 Соблюдать нормы словоизменения глаголов (в рамках изученного) 

6 По теме "Орфография" 

6.1 Оперировать понятием "орфограмма" и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 

слова 

6.2 Распознавать изученные орфограммы 

6.3 Применять знания по орфографии в практике правописания (в том 

числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь) 

6.4 Использовать знания по фонетике и графике в практике правописания 

слов 

6.5 Применять знания по морфемике в практике правописания 



 

неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы и и после приставок, 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными (-лаг- и -лож-, -раст-, -ращ- и -рос-, -гар- и 

-гор-, -зар- и -зор-, -клан- и -клон-, -скак- и -скоч-, корней с 

чередованием е (и), корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ё и о после 

шипящих в корне слова, ы и и после ц 

6.6 Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных 

окончаний, о и е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, 

суффиксов -ник- и -щик-, -ек- и -ик- (-чик-), употребления 

(неупотребления) ь на конце имен существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имен существительных 

6.7 Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных 

окончаний, о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; нормы 

слитного и раздельного написания не с именами прилагательными 

6.8 Соблюдать нормы правописания глаголов: использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-, -ева-, -ыва-, -ива-, личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, 

слитного и раздельного написания не с глаголами 

6.9 Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного) 

7 По теме "Пунктуация" 

7.1 Соблюдать при письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым 

7.2 Соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но) 

7.3 Соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах 

7.4 Соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков 

препинания в предложениях с обращением 

7.5 Соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков 

препинания в сложных предложениях, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да 

7.6 Соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков 

препинания в предложениях с прямой речью 

7.7 Оформлять диалог в письменном виде 



 

7.8 Проводить пунктуационный анализ простых осложненных и сложных 

предложений (в рамках изученного) 

8 По теме "Выразительность русской речи" 

8.1 Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи 

 

Таблица 3.1 

 

Проверяемые элементы содержания (5 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Язык и речь 

1.1 Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы 

1.2 Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том 

числе с изменением лица рассказчика 

1.3 Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений. Речевые формулы 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности 

1.4 Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прочитанного или прослушанного текста. Изложение содержания 

текста с изменением лица рассказчика 

1.5 Сочинения различных видов с использованием жизненного и 

читательского опыта, сюжетной картины (в том числе 

сочинения-миниатюры) 

1.6 Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное 

1.7 Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое 

2 Текст 

2.1 Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. 

Микротема текста. Ключевые слова 

2.2 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности 

2.3 Повествование как тип речи. Рассказ 

2.4 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного) 

2.5 Композиционная структура текста. Абзац как средство деления текста 

на композиционно-смысловые части 



 

2.6 Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова 

2.7 Информационная переработка текста: простой и сложный план текста 

3 Функциональные разновидности языка 

3.1 Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы) 

4 Система языка 

4.1 Фонетика. Графика 

4.1.1 Система гласных звуков 

4.1.2 Система согласных звуков 

4.1.3 Изменение звуков в речевом потоке 

4.1.4 Элементы фонетической транскрипции 

4.1.5 Слог 

4.1.6 Ударение 

4.1.7 Фонетический анализ слова 

4.2 Лексикология 

4.2.1 Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные 

способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря) 

4.2.2 Слова однозначные и многозначные 

4.2.3 Прямое и переносное значения слова 

4.2.4 Тематические группы слов 

4.2.5 Обозначение родовых и видовых понятий 

4.2.6 Синонимы 

4.2.7 Антонимы 

4.2.8 Омонимы 

4.2.9 Паронимы 

4.2.10 Лексический анализ слова 

4.3 Морфемика 

4.3.1 Морфема как минимальная значимая единица языка 



 

4.3.2 Основа слова 

4.3.3 Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание) 

4.3.4 Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулем звука) 

4.3.5 Морфемный анализ слов 

4.4 Морфология как раздел грамматики 

4.4.1 Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

4.4.2 Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи 

4.5 Морфология. Имя существительное 

4.5.1 Имя существительное как часть речи 

4.5.2 Лексико-грамматические разряды имен существительных по 

значению, имена существительные собственные и нарицательные; 

имена существительные одушевленные и неодушевленные 

4.5.3 Род, число, падеж имени существительного 

4.5.4 Имена существительные общего рода 

4.5.5 Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа 

4.5.6 Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные 

4.5.7 Морфологический анализ имен существительных 

4.6 Морфология. Имя прилагательное 

4.6.1 Имя прилагательное как часть речи 

4.6.2 Имена прилагательные полные и краткие 

4.6.3 Склонение имен прилагательных 

4.6.4 Морфологический анализ имен прилагательных 

4.7 Морфология. Глагол 

4.7.1 Глагол как часть речи 

4.7.2 Глаголы совершенного и несовершенного вида 

4.7.3 Глаголы возвратные и невозвратные 

4.7.4 Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 

основа настоящего (будущего простого) времени глагола 

4.7.5 Спряжение глагола 



 

4.7.6 Морфологический анализ глаголов 

4.8 Синтаксис. Словосочетание 

4.8.1 Словосочетание и его признаки. Средства связи слов в словосочетании 

4.8.2 Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные 

4.8.3 Синтаксический анализ словосочетания 

4.9 Синтаксис. Предложение 

4.9.1 Предложение и его признаки 

4.9.2 Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) 

4.9.3 Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные) 

4.9.4 Предложения простые и сложные 

4.9.5 Предложения распространенные и нераспространенные 

4.9.6 Синтаксический анализ простого и простого осложненного 

предложений 

4.10 Синтаксис. Главные члены предложения 

4.10.1 Главные члены предложения (грамматическая основа) 

4.10.2 Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа 

4.10.3 Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным 

4.11 Синтаксис. Второстепенные члены предложения 

4.11.1 Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство 

4.11.2 Определение и типичные средства его выражения 

4.11.3 Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения 

4.11.4 Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды 

обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки) 

4.12 Синтаксис. Простое осложненное предложение 



 

4.12.1 Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 

интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но) 

4.12.2 Предложения с обобщающими словами при однородных членах 

4.12.3 Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения 

4.13 Синтаксис. Сложное предложение 

4.13.1 Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью 

4.13.2 Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее 

представление, практическое усвоение) 

4.14 Синтаксис. Прямая речь. Цитирование. Диалог 

4.14.1 Предложения с прямой речью 

4.14.2 Диалог 

5 Культура речи 

5.1 Свойства русского ударения 

5.2 Нормы произношения и нормы постановки ударения имен 

существительных (в рамках изученного) 

5.3 Нормы произношения и нормы постановки ударения имен 

прилагательных (в рамках изученного) 

5.4 Нормы произношения и нормы постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного) 

5.5 Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка 

5.6 Нормы словоизменения имен существительных (в рамках изученного) 

5.7 Нормы словоизменения имен прилагательных (в рамках изученного) 

5.8 Нормы словоизменения глаголов (в рамках изученного) 

6 Орфография 

6.1 Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы 

6.2 Правописание разделительных ъ и ь 

6.3 Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного) 

6.4 Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- и -лож-; -раст-, -ращ- 

и -рос-; -гар- и -гор-, -зар- и -зор-; -клан- и -клон-, -скак- и -скоч- 



 

6.5 Правописание корней с чередованием е // и: -бер- и -бир-, -блест- и 

-блист-, -дер- и -дир-, -жег- и -жиг-, -мер- и -мир-, -пер- и -пир-, -стел- и 

-стил-, -тер- и -тир- 

6.6 Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного) 

6.7 Правописание е и о после шипящих в корне слова 

6.8 Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з 

(-с) 

6.9 Правописание ы и и после приставок 

6.10 Правописание ы и и после ц 

6.11 Правописание безударных окончаний имен прилагательных 

6.12 Правописание о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имен прилагательных 

6.13 Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на 

шипящий 

6.14 Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными 

6.15 Использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих 

6.16 Правописание -тся и -ться в глаголах 

6.17 Правописание суффиксов -ова-, -ева-, -ыва-, -ива- 

6.18 Правописание безударных личных окончаний глагола 

6.19 Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола 

6.20 Слитное и раздельное написание не с глаголами 

6.21 Орфографический анализ слов (в рамках изученного) 

6.22 Правописание безударных окончаний имен существительных; о и е (ё) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- и 

-щик-, -ек- и -ик- (-чик-), употребления (неупотребления) ь на конце 

имен существительных после шипящих; слитное и раздельное 

написание не с именами существительными; правописание 

собственных имен существительных 

7 Пунктуация 

7.1 Пунктуация как раздел лингвистики 

7.2 Тире между подлежащим и сказуемым 

7.3 Пунктуационное оформление предложений, осложненных 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 



 

союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но) 

7.4 Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, 

да 

7.5 Пунктуационное оформление предложений с прямой речью 

7.6 Пунктуационное оформление диалога на письме 

8 Выразительность русской речи 

8.1 Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной 

речи 

 

Таблица 3.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (6 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По теме "Язык и речь" 

1.1 Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), 

выступать с сообщением на лингвистическую тему 

1.2 Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объемом не менее 4 реплик 

1.3 Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи 

1.4 Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым 

1.5 Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 160 слов, для сжатого изложения - не менее 165 

слов) 



 

1.6 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 

не менее 110 слов 

1.7 Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объемом 100 - 110 слов, словарного диктанта объемом 20 - 25 слов, 

диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение второго года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией 

2 По теме "Текст" 

2.1 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам 

2.2 Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 

соотнесенность глагольных форм 

2.3 Проводить смысловой анализ текста 

2.4 Проводить анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев 

2.5 Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи 

2.6 Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) 

2.7 Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий) с использованием жизненного и читательского 

опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 5 и более предложений; классные сочинения объемом не 

менее 100 слов с учетом функциональной разновидности и жанра 

сочинения, характера темы) 

2.8 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию 

в прослушанном и прочитанном тексте 

2.9 Извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

ее в учебной деятельности 

2.10 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации 

2.11 Представлять содержание прослушанного или прочитанного 



 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста 

2.12 Редактировать собственные тексты с использованием знания норм 

современного русского литературного языка 

3 По теме "Функциональные разновидности языка" 

3.1 Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

анализировать тексты разных жанров (заявление, расписка) 

3.2 Характеризовать особенности научного стиля речи, перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, 

анализировать тексты разных жанров (словарная статья, научное 

сообщение) 

3.3 Применять знания об официально-деловом и научном стиле в речевой 

практике 

4 По теме "Система языка" 

4.1 Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую 

окраску слова 

4.2 Проводить лексический анализ слов 

4.3 Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения 

4.4 Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в 

слове; выделять производящую основу 

4.5 Определять способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую) 

4.6 Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов 

4.7 Характеризовать особенности словообразования имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений 

4.8 Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные 

4.9 Различать степени сравнения качественных имен прилагательных 

4.10 Проводить морфологический анализ имен прилагательных 

4.11 Распознавать числительные; определять общее грамматическое 

значение имени числительного 



 

4.12 Различать разряды имен числительных по значению, по строению 

4.13 Характеризовать особенности склонения имен числительных 

4.14 Проводить морфологический анализ имен числительных 

4.15 Распознавать местоимения; определять общее грамматическое 

значение местоимения 

4.16 Различать разряды местоимений 

4.17 Характеризовать особенности склонения, словообразования 

местоимений 

4.18 Проводить морфологический анализ местоимений 

4.19 Распознавать переходные и непереходные глаголы 

4.20 Распознавать разноспрягаемые глаголы 

4.21 Определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонениях 

4.22 Различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы 

в безличном значении 

4.23 Проводить морфологический анализ глаголов 

4.24 Проводить фонетический анализ слов 

4.25 Проводить синтаксический анализ словосочетаний и предложений 

5 По теме "Культура речи" 

5.1 Использовать знания по фонетике и орфоэпии в практике 

произношения слов 

5.2 Соблюдать нормы произношения имен существительных и имен 

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного) 

5.3 Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших 

слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари 

5.4 Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности) 

5.5 Соблюдать нормы словоизменения имен существительных, соблюдать 

нормы словообразования имен прилагательных 

5.6 Уметь склонять числительные 

5.7 Уметь склонять местоимения 



 

5.8 Правильно употреблять собирательные имена числительные 

6 По теме "Орфография" 

6.1 Распознавать изученные орфограммы 

6.2 Применять знания по орфографии в практике правописания 

6.3 Использовать знания по фонетике и графике в практике правописания 

слов 

6.4 Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов 

6.5 Соблюдать нормы правописания корня -кас- и -кос- с чередованием а 

(о) 

6.6 Соблюдать нормы правописания гласных в приставках пре- и при- 

6.7 Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со 

словами 

6.8 Соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных 

6.9 Соблюдать нормы правописания суффиксов -к- и -ск- имен 

прилагательных 

6.10 Соблюдать нормы правописания сложных имен прилагательных 

6.11 Соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе 

написание ь в именах числительных, написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных, нормы 

правописания окончаний числительных 

6.12 Соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений 

6.13 Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения 

6.14 Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного) 

7 По теме "Пунктуация" 

7.1 Проводить пунктуационный анализ предложений (в рамках 

изученного) 

8 По теме "Выразительность русской речи" 

8.1 Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их 

основное коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи в целях повышения ее богатства и 

выразительности 

8.2 Характеризовать ситуацию употребления фразеологизма 

 

Таблица 3.3 

 



 

Проверяемые элементы содержания (6 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Язык и речь 

1.1 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

сообщение на лингвистическую тему 

1.2 Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

2 Текст 

2.1 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного) 

2.2 Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста 

2.3 Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание 

помещения. Описание природы. Описание местности. Описание действий 

3 Функциональные разновидности языка 

3.1 Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка 

3.2 Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение 

4 Система языка 

4.1 Лексикология 

4.1.1 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова 

4.1.2 Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы) 

4.1.3 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы) 

4.1.4 Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика 

4.1.5 Фразеологизмы. Их признаки и значение 

4.1.6 Лексический анализ слова 

4.2 Словообразование 

4.2.1 Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа 

4.2.2 Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 



 

переход из одной части речи в другую) 

4.2.3 Морфемный и словообразовательный анализ слов 

4.2.4 Особенности словообразования имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений 

4.3 Морфология. Имя существительное 

4.3.1 Морфологический анализ имен существительных 

4.4 Морфология. Имя прилагательное 

4.4.1 Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные 

4.4.2 Степени сравнения качественных имен прилагательных 

4.4.3 Морфологический анализ имен прилагательных 

4.5 Морфология. Имя числительное 

4.5.1 Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имен числительных 

4.5.2 Разряды имен числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные 

4.5.3 Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные 

4.5.4 Склонение количественных и порядковых имен числительных 

4.5.5 Морфологический анализ имен числительных 

4.6 Морфология. Местоимение 

4.6.1 Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений 

4.6.2 Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределенные, 

отрицательные, определительные 

4.6.3 Склонение местоимений 

4.6.4 Роль местоимений в речи. Притяжательные и указательные местоимения 

как средства связи предложений в тексте 

4.6.5 Морфологический анализ местоимений 

4.7 Морфология. Глагол 

4.7.1 Переходные и непереходные глаголы 

4.7.2 Разноспрягаемые глаголы 

4.7.3 Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении 



 

4.7.4 Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола 

4.7.5 Морфологический анализ глаголов 

5 Культура речи 

5.1 Нормы произношения и нормы постановки ударения имен 

существительных (в рамках изученного) 

5.2 Нормы произношения и нормы постановки ударения имен прилагательных 

(в рамках изученного) 

5.3 Нормы произношения и нормы постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного) 

5.4 Лексические словари 

5.5 Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимений 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности) 

5.6 Нормы словоизменения имен существительных 

5.7 Нормы словоизменения имен прилагательных 

5.8 Правильное образование форм имен числительных 

5.9 Нормы словоизменения глаголов 

5.10 Правильное употребление собирательных имен числительных 

5.11 Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте 

6 Орфография 

6.1 Правописание сложных и сложносокращенных слов 

6.2 Нормы правописания корня -кас- и -кос- с чередованием а//о 

6.3 Нормы правописания гласных в приставках пре- и при- 

6.4 Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами 

6.5 Правописание н и нн в именах прилагательных 

6.6 Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных 

6.7 Правописание сложных имен прилагательных 

6.8 Нормы правописания имен числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных 

6.9 Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений 



 

6.10 Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола 

6.11 Орфографический анализ слов (в рамках изученного) 

7 Пунктуация 

7.1 Пунктуация как раздел лингвистики 

8 Выразительность русской речи 

8.1 Эпитеты, метафоры, олицетворения 

8.2 Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения 

 

Таблица 3.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (7 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По теме "Язык и речь" 

1.1 Создавать устные монологические высказывания объемом 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 

1.2 Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, 

диалог - сообщение информации 

1.3 Владеть различными видами аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

1.4 Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым 

1.5 Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не 

менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических 

текстов (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения - 

не менее 200 слов) 



 

1.6 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 

не менее 120 слов 

1.7 Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта объемом 25 - 30 слов, 

диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение третьего года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом 

2 По теме "Текст" 

2.1 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам 

2.2 Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений 

и частей текста 

2.3 Проводить смысловой анализ текста 

2.4 Проводить анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев 

2.5 Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 

предложений, классные сочинения объемом не менее 150 слов с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы) 

2.6 Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) в целях 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 

2.7 Извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

ее в учебной деятельности 

2.8 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации 

2.9 Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста 

2.10 Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты, редактировать собственные тексты в целях 

совершенствования их содержания и формы с использованием знания 

норм современного русского литературного языка 



 

3 По теме "Функциональные разновидности языка" 

3.1 Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы 

3.2 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) 

3.3 Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, 

заметки, интервью 

3.4 Владеть нормами построения текстов публицистического стиля 

3.5 Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том 

числе сферу употребления, функции, языковые особенности), 

особенности жанра инструкции 

3.6 Оформлять деловые бумаги (инструкция) 

4 По теме "Система языка" 

4.1 Характеризовать причастия как особую группу слов, определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии; определять 

синтаксические функции причастия 

4.2 Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени 

4.3 Распознавать действительные и страдательные причастия 

4.4 Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных 

причастий 

4.5 Склонять причастия 

4.6 Проводить морфологический анализ причастий 

4.7 Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты, определять роль причастия в 

предложении 

4.8 Характеризовать деепричастия как особую группу слов; определять 

признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия 

4.9 Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида 

4.10 Проводить морфологический анализ деепричастий 

4.11 Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия 

в предложении 

4.12 Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое 



 

значение наречий; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи 

4.13 Различать разряды наречий по значению 

4.14 Проводить морфологический анализ наречий 

4.15 Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую функцию и роль в речи 

4.16 Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи 

4.17 Характеризовать предлог как служебную часть речи 

4.18 Различать производные и непроизводные предлоги, простые и 

составные предлоги 

4.19 Проводить морфологический анализ предлогов 

4.20 Характеризовать союз как служебную часть речи 

4.21 Различать разряды союзов по значению, по строению 

4.22 Проводить морфологический анализ союзов 

4.23 Характеризовать частицу как служебную часть речи 

4.24 Различать разряды частиц по значению, по составу 

4.25 Проводить морфологический анализ частиц 

4.26 Характеризовать междометия как особую группу слов 

4.27 Различать группы междометий по значению 

4.28 Проводить морфологический анализ междометий 

4.29 Характеризовать особенности звукоподражательных слов 

4.30 Различать грамматические омонимы 

4.31 Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски 

4.32 Проводить лексический анализ слов 

5 По теме "Культура речи" 

5.1 Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий 

5.2 Правильно ставить ударение в деепричастиях 

5.3 Соблюдать нормы произношения наречий, постановки в них ударения 

5.4 Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, 



 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 

использованием фразеологических словарей русского языка 

5.5 Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий и 

висячий, горящий и горячий) 

5.6 Употреблять предлоги, союзы и частицы в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями 

5.7 Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий 

5.8 Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа 

причастие + существительное 

5.9 Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

5.10 Соблюдать нормы употребления имен существительных и 

местоимений с предлогами, предлогов из и с, в и на в составе 

словосочетаний 

6 По теме "Орфография" 

6.1 Распознавать изученные орфограммы 

6.2 Применять знания по орфографии в практике правописания 

6.3 Использовать знания по морфемике в практике правописания 

6.4 Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 

причастий 

6.5 Применять правила правописания н и нн в причастиях и отглагольных 

именах прилагательных 

6.6 Применять правила написания гласной перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом 

-нн- страдательных причастий прошедшего времени 

6.7 Применять правила написания не с причастиями 

6.8 Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий 

6.9 Применять правила слитного и раздельного написания не с 

деепричастиями 

6.10 Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий 

6.11 Применять правила написания н и нн в наречиях на -о и -е 

6.12 Применять правила написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за- 

6.13 Применять правила употребления ъ на конце наречий после шипящих 

6.14 Применять правила написания суффиксов наречий -о и -е после 



 

шипящих 

6.15 Применять правила написания е и и в приставках не- и ни- наречий 

6.16 Применять правила слитного и раздельного написания не с наречиями 

6.17 Соблюдать нормы правописания производных предлогов 

6.18 Соблюдать нормы правописания союзов 

6.19 Соблюдать нормы правописания частиц 

6.20 Проводить орфографический анализ слов 

7 По теме "Пунктуация" 

7.1 Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом 

7.2 Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом 

7.3 Соблюдать нормы постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и 

7.4 Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями 

7.5 Проводить пунктуационный анализ простых осложненных и сложных 

предложений (в рамках изученного) 

8 По теме "Выразительность русской речи" 

8.1 Выявлять языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические 

8.2 Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности 

 

Таблица 3.5 

 

Проверяемые элементы содержания (7 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Язык и речь 

1.1 Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование 

1.2 Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации 

2 Текст 



 

2.1 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного) 

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

2.3 Структура текста. Абзац 

2.4 Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение) 

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

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста 

2.6 Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные 

особенности текста-рассуждения 

3 Функциональные разновидности языка 

3.1 Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художественной литературы 

3.2 Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, 

интервью). Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля 

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

особенности. Инструкция 

4 Система языка 

4.1 Морфология. Причастие 

4.1.1 Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в 

речи 

4.1.2 Причастия настоящего и прошедшего времени 

4.1.3 Действительные и страдательные причастия 

4.1.4 Полные и краткие формы страдательных причастий 

4.1.5 Склонение причастий 

4.1.6 Причастный оборот 

4.1.7 Морфологический анализ причастий 

4.2 Морфология. Деепричастие 

4.2.1 Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи 

4.2.2 Деепричастия совершенного и несовершенного вида 



 

4.2.3 Деепричастный оборот 

4.2.4 Морфологический анализ деепричастий 

4.3 Морфология. Наречие 

4.3.1 Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства 

наречий. Роль в речи 

4.3.2 Разряды наречий по значению 

4.3.3 Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий 

4.3.4 Морфологический анализ наречий 

4.4 Морфология. Слова категории состояния 

4.4.1 Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния 

4.5 Морфология. Служебные части речи 

4.5.1 Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных 

4.6 Морфология. Предлог 

4.6.1 Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов 

4.6.2 Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные 

4.6.3 Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные 

4.6.4 Морфологический анализ предлогов 

4.7 Морфология. Союз 

4.7.1 Союз как служебная часть речи 

4.7.2 Разряды союзов по строению: простые и составные 

4.7.3 Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные 

4.7.4 Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы 

4.7.5 Морфологический анализ союзов 

4.8 Морфология. Частица 

4.8.1 Частица как служебная часть речи 

4.8.2 Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные 

4.8.3 Морфологический анализ частиц 



 

4.9 Морфология. Междометия и звукоподражательные слова 

4.9.1 Междометия как особая группа слов 

4.9.2 Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные 

4.9.3 Морфологический анализ междометий 

4.9.4 Звукоподражательные слова 

4.10 Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи 

5 Культура речи 

5.1 Ударение в некоторых формах причастий 

5.2 Постановка ударения в деепричастиях 

5.3 Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий 

5.4 Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий и висячий, 

горящий и горячий) 

5.5 Употребление предлогов, союзов и частиц в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями 

5.6 Нормы образования степеней сравнения наречий 

5.7 Согласование причастий в словосочетаниях типа причастие + 

существительное 

5.8 Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

5.9 Нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из и с, в и на. Правильное 

образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез 

6 Орфография 

6.1 Правописание падежных окончаний причастий 

6.2 Правописание гласных в суффиксах причастий 

6.3 Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен 

прилагательных 

6.4 Слитное и раздельное написание не с причастиями 

6.5 Правописание гласных в суффиксах деепричастий 

6.6 Слитное и раздельное написание не с деепричастиями 



 

6.7 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий 

6.8 Слитное и раздельное написание не с наречиями 

6.9 Написание н и нн в наречиях на -о (-е) 

6.10 Правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, 

за- 

6.11 Употребление ь после шипящих на конце наречий 

6.12 Правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих 

6.13 Правописание производных предлогов 

6.14 Правописание союзов 

6.15 Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи 

6.16 Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не 

с разными частями речи (обобщение) 

6.17 Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание 

частиц -то, -таки, -ка 

6.18 Орфографический анализ слов (в рамках изученного) 

7 Пунктуация 

7.1 Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом 

7.2 Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом 

7.3 Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения 

7.4 Пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении 

7.5 Пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного) 

8 Выразительность русской речи 

8.1 Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение) 

 

Таблица 3.6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (8 класс) 

 

Код 

проверяемого 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 



 

результата 

1 По теме "Язык и речь" 

1.1 Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, 

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

сообщением 

1.2 Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений (объемом не менее 6 реплик) 

1.3 Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 

1.4 Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым 

1.5 Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста должен составлять не менее 230 

слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов) 

1.6 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 

не менее 140 слов 

1.7 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объемом 120 - 140 слов, словарного диктанта объемом 30 - 35 слов, 

диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение четвертого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом 

2 По теме "Текст" 

2.1 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 

2.2 Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи 



 

2.3 Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка 

и жанров 

2.4 Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с 

использованием произведений искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений, классные 

сочинения объемом не менее 200 слов с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы) 

2.5 Владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

тезисы, конспект 

2.6 Извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

ее в учебной деятельности 

2.7 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации 

2.8 Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста 

2.9 Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты в целях совершенствования их содержания и 

формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты 

3 По теме "Функциональные разновидности языка" 

3.1 Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) 

3.2 Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), оформлять 

деловые бумаги. Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом 

3.3 Характеризовать особенности научного стиля, основных жанров 

научного стиля (реферат, доклад на научную тему) 

3.4 Создавать тексты публицистических жанров. Осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом 

3.5 Выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте 

4 По теме "Система языка" 

4.1 Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные 

4.2 Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 



 

согласование, управление, примыкание. Выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний 

4.3 Проводить синтаксический анализ словосочетаний 

4.4 Характеризовать основные признаки предложения, средства 

оформления предложения в устной и письменной речи 

4.5 Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые 

особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях 

4.6 Распознавать предложения по количеству грамматических основ 

4.7 Различать способы выражения подлежащего 

4.8 Различать виды сказуемого и способы его выражения 

4.9 Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов 

4.10 Распознавать предложения полные и неполные 

4.11 Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные 

и несогласованные определения, приложение как особый вид 

определения, прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств) 

4.12 Распознавать односоставные предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений 

4.13 Различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определенно-личное предложение, неопределенно-личное 

предложение, обобщенно-личное предложение, безличное 

предложение) 

4.14 Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь); понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов 

4.15 Различать однородные и неоднородные определения 

4.16 Находить обобщающие слова при однородных членах 

4.17 Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые 

предложения, осложненные однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями 

4.18 Различать виды обособленных членов предложения 

4.19 Различать группы вводных слов по значению; выявлять омонимию 



 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений 

4.20 Различать вводные предложения и вставные конструкции 

4.21 Распознавать сложные предложения (в рамках изученного) 

4.22 Распознавать конструкции с чужой речью (в рамках изученного) 

4.23 Проводить синтаксический анализ предложений 

5 По теме "Культура речи" 

5.1 Применять нормы построения простого предложения 

5.2 Применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

словами большинство и меньшинство, количественными сочетаниями 

5.3 Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

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

5.4 Применять нормы построения предложений с согласованными и 

несогласованными определениями (в том числе приложениями), 

дополнениями, обстоятельствами, уточняющими членами, 

пояснительными и присоединительными конструкциями 

5.5 Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространенными и нераспространенными), междометиями 

6 По теме "Орфография" 

6.1 Проводить орфографический анализ слов 

7 По теме "Пунктуация" 

7.1 Различать функции знаков препинания 

7.2 Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым 

7.3 Характеризовать пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет 

7.4 Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

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

7.5 Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах 

7.6 Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом, нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций 

7.7 Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 



 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями 

7.8 Проводить пунктуационный анализ предложений 

8 По теме "Выразительность русской речи" 

8.1 Анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические) 

8.2 Применять нормы использования инверсии 

8.3 Понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения 

8.4 Понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи 

8.5 Использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения 

 

Таблица 3.7 

 

Проверяемые элементы содержания (8 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Язык и речь 

1.1 Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением 

1.2 Диалог 

2 Текст 

2.1 Текст и его основные признаки 

2.2 Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) 

2.3 Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект 

3 Функциональные разновидности языка 

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

особенности 

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

автобиография, характеристика) 



 

3.3 Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности 

3.4 Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему) 

3.5 Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте 

4 Система языка 

4.1 Синтаксис. Словосочетание 

4.1.1 Основные признаки словосочетания 

4.1.2 Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные 

4.1.3 Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание 

4.1.4 Синтаксический анализ словосочетаний 

4.2 Синтаксис. Предложение 

4.2.1 Основные признаки предложения 

4.2.2 Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) 

4.2.3 Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные) 

4.2.4 Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные) 

4.2.5 Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные) 

4.2.6 Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, 

нераспространенные) 

4.2.7 Предложения полные и неполные 

4.2.8 Синтаксический анализ предложений 

4.3 Синтаксис. Главные члены предложения 

4.3.1 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

4.3.2 Способы выражения подлежащего 

4.3.3 Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения 

4.4 Синтаксис. Второстепенные члены предложения 

4.4.1 Второстепенные члены предложения, их виды 

4.4.2 Определение как второстепенный член предложения 



 

4.4.3 Определения согласованные и несогласованные 

4.4.4 Приложение как особый вид определения 

4.4.5 Дополнение как второстепенный член предложения 

4.4.6 Дополнения прямые и косвенные 

4.4.7 Обстоятельство как второстепенный член предложения 

4.4.8 Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры 

и степени, условия, уступки) 

4.5 Синтаксис. Односоставные предложения 

4.5.1 Односоставные предложения, их грамматические признаки 

4.5.2 Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения 

4.6 Синтаксис. Простое осложненное предложение 

4.6.1 Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения 

4.6.2 Однородные и неоднородные определения 

4.6.3 Предложения с обобщающими словами при однородных членах 

4.6.4 Обособление 

4.6.5 Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения) 

4.6.6 Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции 

4.6.7 Обращение. Основные функции обращения 

4.6.8 Распространенное и нераспространенное обращение 

4.6.9 Вводные конструкции 

4.6.10 Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей) 

4.6.11 Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений 

4.6.12 Вставные конструкции 

4.7 Синтаксис. Синтаксическая синонимия 

4.7.1 Грамматическая синонимия словосочетаний 



 

4.7.2 Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений 

5 Культура речи 

5.1 Нормы построения словосочетаний 

5.2 Нормы построения простого предложения 

5.3 Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, словами "большинство" 

и "меньшинство", количественными сочетаниями 

5.4 Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

5.5 Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями 

6 Орфография 

6.1 Орфографический анализ слов (в рамках изученного) 

7 Пунктуация 

7.1 Пунктуация. Функции знаков препинания 

7.2 Пунктуационные особенности предложений со словами да, нет 

7.3 Тире между подлежащим и сказуемым 

7.4 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

или... или, либо... либо, ни... ни, то... то) 

7.5 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах 

7.6 Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях 

с союзом и 

7.7 Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций 

7.8 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями 

7.9 Пунктуационный анализ простых предложений 

8 Выразительность русской речи 

8.1 Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). Нормы 

использования инверсии 



 

8.2 Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения 

8.3 Употребление односоставных предложений в речи 

 

Таблица 3.8 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (9 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По теме "Язык и речь" 

1.1 Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением 

1.2 Участвовать в диалогическом и полилогическом общении 

(побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик) 

1.3 Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 

1.4 Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым 

1.5 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 

не менее 150 слов 

1.6 Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта объемом 35 - 40 слов, 

диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом 

2 По теме "Текст" 

2.1 Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную 

мысль текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную 

мысль текста; прогнозировать содержание текста по заголовку, 

ключевым словам, зачину или концовке 



 

2.2 Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типу речи; находить в тексте типовые фрагменты (описание, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания) 

2.3 Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров 

2.4 Создавать высказывание на основе текста: выражать свое отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме; 

создавать тексты с использованием жизненного и читательского 

опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть 

тему, выразить главную мысль), классные сочинения объемом не 

менее 250 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы 

2.5 Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте 

2.6 Извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

ее в учебной деятельности 

2.7 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации 

2.8 Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста 

2.9 Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объем исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 300 слов) 

2.10 Редактировать собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты в целях совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста - целостность, связность, информативность) 

3 По теме "Функциональные разновидности языка" 

3.1 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 

3.2 Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, 

понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка 



 

3.3 Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка 

3.4 Использовать при создании собственного текста нормы составления 

тезисов, конспекта, написания реферата; составлять тезисы, конспект, 

писать рецензию, реферат 

3.5 Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст 

3.6 Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка 

4 По теме "Система языка" 

4.1 Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения 

4.2 Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) 

4.3 Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения 

4.4 Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, интонационные особенности сложносочиненных 

предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями 

4.5 Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных 

предложений и простых предложений с однородными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи 

4.6 Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчиненного предложения 

4.7 Различать подчинительные союзы и союзные слова 

4.8 Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения 

4.9 Выявлять сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели) 



 

4.10 Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей 

4.11 Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных 

предложений и простых предложений с обособленными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи 

4.12 Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений 

4.13 Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи 

4.14 Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи 

4.15 Распознавать прямую и косвенную речь 

4.16 Выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью 

4.17 Проводить синтаксический анализ сложных предложений 

5 По теме "Культура речи" 

5.1 Понимать и применять основные нормы построения 

сложносочиненного предложения 

5.2 Понимать и применять основные нормы построения 

сложноподчиненного предложения 

5.3 Понимать и применять основные нормы построения бессоюзного 

сложного предложения 

5.4 Понимать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи 

5.5 Применять правила построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании 

6 По теме "Орфография" 

6.1 Проводить орфографический анализ слов 

7 По теме "Пунктуация" 

7.1 Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложносочиненных предложениях 

7.2 Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчиненных предложениях 

7.3 Применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 

7.4 Применять правила постановки знаков препинания в сложных 



 

предложениях с разными видами связи 

7.5 Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание 

7.8 Проводить пунктуационный анализ предложений 

7.9 Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании 

8 По теме "Выразительность русской речи" 

8.1 Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение 

 

Таблица 3.9 

 

Проверяемые элементы содержания (9 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Язык и речь 

1.1 Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное 

1.2 Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое 

1.3 Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста 

1.4 Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с 

использованием жизненного и читательского опыта, иллюстраций, 

фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры); 

соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского 

литературного языка в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний 

1.5 Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой 

1.6 Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды 

речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

2 Текст 

2.1 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 

2.2 Информационная переработка текста 

3 Функциональные разновидности языка 



 

3.1 Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 

(повторение, обобщение) 

3.2 Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия 

3.3 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 

4 Система языка 

4.1 Синтаксис. Сложное предложение 

4.1.1 Понятие о сложном предложении (повторение). Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения 

4.1.2 Классификация сложных предложений 

4.1.3 Понятие о сложносочиненном предложении, его строении 

4.1.4 Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения 

4.1.5 Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части 

предложения 

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

4.1.7 Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными 

4.1.8 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей 

4.1.9 Понятие о бессоюзном сложном предложении 

4.1.10 Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений 



 

4.1.11 Типы сложных предложений с разными видами связи 

4.1.12 Синтаксический анализ сложных предложений 

4.2 Синтаксис. Прямая речь. Цитирование. Диалог 

4.2.1 Прямая и косвенная речь 

4.2.2 Цитирование 

4.3 Синтаксис. Синтаксическая синонимия 

4.3.1 Грамматическая синонимия сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами 

4.3.2 Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами 

4.3.3 Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений 

4.3.4 Синонимия предложений с прямой и косвенной речью 

5 Культура речи 

5.1 Нормы построения сложносочиненного предложения 

5.2 Нормы построения сложноподчиненного предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который 

5.3 Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

5.4 Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных 

предложений 

6 Орфография 

6.1 Орфографический анализ слов (в рамках изученного) 

7 Пунктуация 

7.1 Нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение) 

7.2 Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 

предложениях 

7.3 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 

7.4 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

7.5 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 



 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

7.6 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. Способы включения цитат в высказывание 

7.7 Пунктуационный анализ предложений 

8 Выразительность русской речи 

8.1 Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие) 

 

19.14. Для проведения основного государственного экзамена по русскому языку (далее - 

ОГЭ по русскому языку) используется перечень (кодификатор) проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и элементов содержания. 

 

Таблица 4 

 

Проверяемые на ОГЭ по русскому языку требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Код 

проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам базового уровня 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования на основе ФГОС 

1 совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); 

формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения 

при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

1.1 создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением 

1.2 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации (создание не 

менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана 

совместной групповой деятельности 

1.3 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи 

1.4 овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) 



 

1.5 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в 

устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста 

1.6 овладение умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста: составление плана текста (простого, 

сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте 

1.7 представление содержания прослушанного или прочитанного 

учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; представление 

содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста 

или его фрагмента 

1.8 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных 

или прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 

степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст 

объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение 

(исходный текст объемом не менее 300 слов) 

1.9 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не 

менее 150 слов 

1.10 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме 

1.11 создание письменных текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и 

относительная законченность; последовательность изложения 

(развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); 

правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической 

связи предложений в тексте; логичность; осуществление выбора 

языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом 

1.12 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных 

речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной 

задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин 

коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи 



 

2 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 

2.1 выделение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; 

определение звукового состава слова 

2.2 выделение морфем в словах; распознавание разных видов морфем 

2.3 определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и 

производящей основ 

2.4 определение лексического значения слова разными способами 

(использование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; 

установление значения слова по контексту) 

2.5 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, 

синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова 

2.6 распознавание слов с точки зрения их происхождения, 

принадлежности к активному или пассивному запасу, сферы 

употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, 

жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической 

окраски слова 

2.7 распознавание по значению и основным грамматическим признакам 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов, имен 

числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий 

2.8 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание) 

2.9 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные) 

2.10 распознавание простых неосложненных предложений; простых 

предложений, осложненных однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями 

2.11 распознавание косвенной и прямой речи 

2.12 распознавание предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию 

второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных 



 

2.13 распознавание видов односоставных предложений (назывные, 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) 

2.14 определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного 

глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, дополнения, обстоятельства) 

2.15 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с разными 

видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими 

придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным 

подчинением придаточных) 

2.16 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым 

отношениям между его частями 

2.17 распознавание видов сложноподчиненных предложений 

(определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, 

места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели) 

2.18 различение подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях 

3 формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

3.1 проведение фонетического анализа слова 

3.2 проведение морфемного анализа слова 

3.3 проведение словообразовательного анализа слова 

3.4 проведение лексического анализа слова 

3.5 проведение морфологического анализа слова 

3.6 проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или 

его фрагмента 

3.7 проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента 

3.8 проведение синтаксического анализа словосочетания 

3.9 проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении 

3.10 проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности) 

3.11 проведение смыслового анализа текста 



 

3.12 проведение анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев 

3.13 проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте 

или текстовом фрагменте 

3.14 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

3.15 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем 

языковых средств выразительности (фонетических, лексических, 

морфологических, синтаксических) 

4 овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; соблюдение их в речевой практике: 

4.1 соблюдение основных орфоэпических норм 

4.2 соблюдение основных грамматических (морфологических) норм: 

словоизменение имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений, имен числительных, глаголов; употребление 

несклоняемых имен существительных; словообразование имен 

прилагательных и имен числительных 

4.3 соблюдение основных грамматических (синтаксических) норм: 

употребление собирательных имен числительных; употребление 

предлогов -из- и -с-, -в- и -на- в составе словосочетаний; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами; употребление причастного и 

деепричастного оборотов; построение словосочетаний с 

несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными 

словами; построение простого предложения; согласование сказуемого 

с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство и меньшинство, 

количественными сочетаниями; построение предложения с 

однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 

предложений разных видов 

4.4 соблюдение основных лексических (речевых) норм: употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста; различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий и висячий, горящий и горячий); употребление имен 

существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим 

значением и других. 

4.5 соблюдение основных орфографических норм: правописание 

согласных и гласных в составе морфем; употребление заглавной и 

строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и 

раздельные написания слов и их частей 

4.6 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в 



 

конце предложения, в простом неосложненном предложении, в 

простом осложненном предложении, в сложном предложении, при 

передаче чужой речи 

4.7 редактирование собственных и чужих текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового 

и отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок 

и недочетов в тексте 

 

Таблица 4.1 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ 

по русскому языку 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Язык и речь 

1.1 Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы 

1.2 Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

сообщение на лингвистическую тему 

1.3 Выступление с научным сообщением 

1.4 Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с использованием жизненного и 

читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины 

1.5 Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика 

1.6 Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика 

1.7 Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений 

1.8 Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

1.9 Виды диалога: запрос информации, сообщение информации 

1.10 Сочинения различных видов с использованием жизненного и читательского 

опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры) 

1.11 Создание письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, использованием 

жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной 

картины 

1.12 Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное 



 

1.13 Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое 

2 Текст 

2.1 Текст и его основные признаки 

2.2 Функционально-смысловые типы речи: повествование как тип речи 

2.3 Функционально-смысловые типы речи: описание как тип речи 

2.4 Функционально-смысловые типы речи: рассуждение как тип речи 

2.5 Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте 

2.6 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного) 

2.7 Композиционная структура текста. Абзац как средство деления текста на 

композиционно-смысловые части 

2.8 Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова 

2.9 Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение) 

2.10 Информационная переработка текста: главная и второстепенная 

информация 

2.11 Информационная переработка текста: простой и сложный план текста 

2.12 Информационная переработка текста: назывной и вопросный план текста 

2.13 Информационная переработка текста: тезисный план текста 

2.14 Информационная переработка текста: тезисы, конспект 

2.15 Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей 

2.16 Информационная переработка текста: приемы работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, справочной литературой 

3 Функциональные разновидности языка 

3.1 Разговорная речь 

3.2 Научный стиль 

3.3 Официально-деловой стиль 

3.4 Публицистический стиль 

3.5 Язык художественной литературы 

3.6 Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте 

4 Система языка 



 

4.1 Фонетика. Графика 

4.1.1 Система гласных звуков 

4.1.2 Система согласных звуков 

4.1.3 Изменение звуков в речевом потоке 

4.1.4 Элементы фонетической транскрипции 

4.1.5 Слог 

4.1.6 Ударение 

4.1.7 Фонетический анализ слова 

4.2 Лексикология 

4.2.1 Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря) 

4.2.2 Слова однозначные и многозначные 

4.2.3 Прямое и переносное значения слова 

4.2.4 Тематические группы слов 

4.2.5 Обозначение родовых и видовых понятий 

4.2.6 Синонимы 

4.2.7 Антонимы 

4.2.8 Омонимы 

4.2.9 Паронимы 

4.2.10 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова 

4.2.11 Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы) 

4.2.12 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы) 

4.2.13 Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика 

4.2.14 Фразеологизмы. Их признаки и значение 

4.2.15 Лексический анализ слова 

4.3 Морфемика 

4.3.1 Морфема как минимальная значимая единица языка 



 

4.3.2 Основа слова 

4.3.3 Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание) 

4.3.4 Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем 

звука) 

4.3.5 Морфемный анализ слов 

4.4 Словообразование 

4.4.1 Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа 

4.4.2 Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую) 

4.4.3 Словообразовательный анализ слов 

4.5 Морфология как раздел грамматики 

4.5.1 Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

4.5.2 Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части 

речи 

4.6 Морфология. Имя существительное 

4.6.1 Имя существительное как часть речи 

4.6.2 Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевленные и неодушевленные 

4.6.3 Род, число, падеж имени существительного 

4.6.4 Имена существительные общего рода 

4.6.5 Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа 

4.6.6 Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные 

4.6.7 Морфологический анализ имен существительных 

4.7 Морфология. Имя прилагательное 

4.7.1 Имя прилагательное как часть речи 

4.7.2 Имена прилагательные полные и краткие 

4.7.3 Склонение имен прилагательных 

4.7.4 Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные 

4.7.5 Степени сравнения качественных имен прилагательных 



 

4.7.6 Морфологический анализ имен прилагательных 

4.8 Морфология. Глагол 

4.8.1 Глагол как часть речи 

4.8.2 Глаголы совершенного и несовершенного вида 

4.8.3 Глаголы возвратные и невозвратные 

4.8.4 Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола 

4.8.5 Спряжение глагола 

4.8.6 Переходные и непереходные глаголы 

4.8.7 Разноспрягаемые глаголы 

4.8.8 Безличные глаголы 

4.8.9 Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола 

4.8.10 Морфологический анализ глаголов 

4.9 Морфология. Имя числительное 

4.9.1 Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имен числительных 

4.9.2 Разряды имен числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные 

4.9.3 Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные 

4.9.4 Склонение количественных и порядковых имен числительных 

4.9.5 Морфологический анализ имен числительных 

4.10 Морфология. Местоимение 

4.10.1 Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений 

4.10.2 Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределенные, 

отрицательные, определительные 

4.10.3 Склонение местоимений 

4.10.4 Морфологический анализ местоимений 

4.11 Морфология. Причастие 

4.11.1 Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии 



 

4.11.2 Причастия настоящего и прошедшего времени 

4.11.3 Действительные и страдательные причастия 

4.11.4 Полные и краткие формы страдательных причастий 

4.11.5 Склонение причастий 

4.11.6 Причастный оборот 

4.11.7 Морфологический анализ причастий 

4.12 Морфология. Деепричастие 

4.12.1 Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи 

4.12.2 Деепричастия совершенного и несовершенного вида 

4.12.3 Деепричастный оборот 

4.12.4 Морфологический анализ деепричастий 

4.13 Морфология. Наречие 

4.13.1 Общее грамматическое значение наречий 

4.13.2 Разряды наречий по значению 

4.13.3 Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий 

4.13.4 Морфологический анализ наречий 

4.14 Морфология. Слова категории состояния 

4.14.1 Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния 

4.15 Морфология. Предлог 

4.15.1 Предлог как служебная часть речи 

4.15.2 Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные 

4.15.3 Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные 

4.15.4 Морфологический анализ предлогов 

4.16 Морфология. Союз 

4.16.1 Союз как служебная часть речи 

4.16.2 Разряды союзов по строению: простые и составные 

4.16.3 Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные 



 

4.16.4 Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы 

4.16.5 Морфологический анализ союзов 

4.17 Морфология. Частица 

4.17.1 Частица как служебная часть речи 

4.17.2 Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные 

4.17.3 Морфологический анализ частиц 

4.18 Морфология. Междометия и звукоподражательные слова 

4.18.1 Междометия как особая группа слов 

4.18.2 Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные 

4.18.3 Морфологический анализ междометий 

4.18.4 Звукоподражательные слова 

4.19 Морфология. Омонимия слов разных частей речи 

4.19.1 Грамматическая омонимия 

4.19.2 Использование грамматических омонимов в речи 

4.20 Синтаксис. Словосочетание 

4.20.1 Основные признаки словосочетания 

4.20.2 Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные 

4.20.3 Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание 

4.20.4 Синтаксический анализ словосочетаний 

4.21 Синтаксис. Предложение 

4.21.1 Основные признаки предложения 

4.21.2 Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) 

4.21.3 Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные) 

4.21.4 Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные) 

4.21.5 Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 



 

односоставные) 

4.21.6 Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, 

нераспространенные) 

4.21.7 Предложения полные и неполные 

4.21.8 Синтаксический анализ предложений 

4.22 Синтаксис. Главные члены предложения 

4.22.1 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

4.22.2 Способы выражения подлежащего 

4.22.3 Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения 

4.23 Синтаксис. Второстепенные члены предложения 

4.23.1 Второстепенные члены предложения, их виды 

4.23.2 Определение как второстепенный член предложения 

4.23.3 Определения согласованные и несогласованные 

4.23.4 Приложение как особый вид определения 

4.23.5 Дополнение как второстепенный член предложения 

4.23.6 Дополнения прямые и косвенные 

4.23.7 Обстоятельство как второстепенный член предложения 

4.23.8 Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры 

и степени, условия, уступки) 

4.24 Синтаксис. Односоставные предложения 

4.24.1 Односоставные предложения, их грамматические признаки 

4.24.2 Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения 

4.25 Синтаксис. Простое осложненное предложение 

4.25.1 Однородные члены предложения, их признаки, средства связи 

4.25.2 Однородные и неоднородные определения 

4.25.3 Предложения с обобщающими словами при однородных членах 

4.25.4 Обособление 

4.25.5 Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения) 



 

4.25.6 Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции 

4.25.7 Обращение. Основные функции обращения 

4.25.8 Распространенное и нераспространенное обращение 

4.25.9 Вводные конструкции 

4.25.10 Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей) 

4.25.11 Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений 

4.25.12 Вставные конструкции 

4.26 Синтаксис. Сложное предложение 

4.26.1 Классификация сложных предложений 

4.26.2 Понятие о сложносочиненном предложении, его строении 

4.26.3 Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения 

4.26.4 Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части 

предложения 

4.26.5 Союзы и союзные слова 

4.26.6 Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи 

4.26.7 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей 

4.26.8 Понятие о бессоюзном сложном предложении 

4.26.9 Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения 

4.26.10 Типы сложных предложений с разными видами связи 

4.27 Синтаксис. Прямая речь. Цитирование. Диалог 

4.27.1 Прямая и косвенная речь 

4.27.2 Цитирование 

4.27.3 Диалог 

4.28 Синтаксис. Синтаксическая синонимия 

4.28.1 Грамматическая синонимия словосочетаний 



 

4.28.2 Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений 

4.28.3 Грамматическая синонимия сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами 

4.28.4 Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами 

4.28.5 Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений 

4.28.6 Синонимия предложений с прямой и косвенной речью 

5 Культура речи 

5.1 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка: свойства русского ударения; нормы произношения и нормы 

постановки ударения в изученных частях речи 

5.2 Основные лексические (речевые) нормы современного русского 

литературного языка: разные виды лексических словарей (толковый 

словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка; употребление 

местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

созвучные причастия и имена прилагательные (висящий и висячий, горящий 

и горячий); употребление предлогов, союзов и частиц в речи в соответствии 

с их значением и стилистическими особенностями; употребление союзов в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской 

5.3 Основные грамматические (морфологические) нормы современного 

русского литературного языка: нормы словоизменения изученных частей 

речи; правильное образование форм имен числительных; нормы 

образования степеней сравнения имен прилагательных и наречий 

5.4 Основные грамматические (синтаксические) нормы современного русского 

литературного языка: правильное употребление собирательных имен 

числительных; видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте; 

употребление причастий с суффиксом -ся; согласование причастий в 

словосочетаниях типа "причастие + существительное"; правильное 

построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами; нормы употребления имен существительных и местоимений с 

предлогами; правильное использование предлогов -из- и -с-, -в- и -на-; 

правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, наперерез; нормы построения 

словосочетаний; нормы построения простого предложения; нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство и меньшинство, 

количественными сочетаниями; нормы построения предложений с 

однородными членами, связанными двойными союзами не только... но и, 

как... так и; нормы построения предложений с вводными словами и 



 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространенными и нераспространенными), междометиями; нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения, место придаточного определительного 

в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом чтобы, союзными словами какой, который; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью 

6 Орфография 

6.1 Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы 

6.2 Правописание гласных и согласных в корне слова: правописание корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми и чередующимися 

(-лаг-//-лож-; -раст-//-ращ-//-рос-; -гар-//-гор-; -зар-//-зор-; -клан-//-клон-; 

-скак-//-скоч-; -бер-//-бир-; -блест-//-блист-; -дер-//-дир-; -жег-//-жиг-; 

-мер-//-мир-; -пер-//-пир-; -стел-//-стил-; -тер-//-тир-; -кас-//-кос-) гласными; 

правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными; правописание е и о после шипящих в корне слова; 

правописание ы и и после ц; написание двойных согласных в именах 

числительных 

6.3 Правописание гласных и согласных в приставке слова: правописание 

неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с); правописание 

гласных в приставках пре- и при- 

6.4 Правописание ъ и ь 

6.5 Правописание ы и и после приставок 

6.6 Правописание гласных и согласных в суффиксах слов разных частей речи: 

правописание ы и и после ц; правописание о и е (ё) после шипящих и ц в 

суффиксах имен существительных; правописание суффиксов -чик- и -щик-; 

-ек- и -ик- (-чик-) имен существительных; правописание о и е после 

шипящих и ц в суффиксах имен прилагательных; правописание суффиксов 

-ова-, -ева-, -ыва-, -ива-; правописание гласной перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени глагола; правописание суффиксов -к- и -ск- 

имен прилагательных; правописание гласных в суффиксах причастий; 

правописание гласных в суффиксах деепричастий; правописание суффиксов 

-а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; правописание 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих 

6.7 Правописание гласных и согласных в окончаниях слов разных частей речи: 

правописание безударных окончаний имен существительных; правописание 

о и е (ё) после шипящих и ц в окончаниях имен существительных; 

правописание безударных окончаний имен прилагательных; правописание о 

и е после шипящих и ц в окончаниях имен прилагательных; правописание 

безударных личных окончаний глагола; нормы правописания окончаний 

числительных; правописание падежных окончаний причастий 

6.8 Слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи: нормы 

слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; правописание 

сложных имен прилагательных; слитное, раздельное, дефисное написание 



 

числительных; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений; 

слитное, раздельное и дефисное написание наречий; правописание 

производных предлогов; правописание союзов; правописание частиц бы, ли, 

же с другими словами; дефисное написание частиц -то, -таки, -ка 

6.9 Написание не (ни) со словами разных частей речи: слитное и раздельное 

написание не с именами существительными; слитное и раздельное 

написание не с именами прилагательными; слитное и раздельное написание 

не с глаголами; правописание местоимений с не и ни-, слитное и раздельное 

написание не с причастиями; слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями; слитное и раздельное написание не с наречиями; 

смысловые различия частиц не и ни 

6.10 Правописание н и нн в словах разных частей речи: правописание н и нн в 

именах прилагательных; правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имен прилагательных; правописание н и нн в наречиях на -о 

(-е) 

6.11 Правописание служебных частей речи 

6.12 Правописание собственных имен существительных 

6.13 Правописание сложных и сложносокращенных слов 

6.14 Орфографический анализ слов 

7 Пунктуация 

7.1 Пунктуация как раздел лингвистики. Функции знаков препинания 

7.2 Тире между подлежащим и сказуемым 

7.3 Тире в неполном предложении 

7.4 Знаки препинания в предложении с однородными членами. 

Пунктуационное оформление предложений, осложненных однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но) 

7.5 Знаки препинания в предложении с однородными членами. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

либо... либо, ни... ни, то... то) 

7.6 Знаки препинания в предложении с однородными членами и обобщающим 

словом. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах 

7.7 Знаки препинания в предложении с обособленными определениями. Знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом 

7.8 Знаки препинания в предложении с обособленными определениями. Нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений 

7.9 Знаки препинания в предложении с обособленными приложениями. Нормы 

обособления согласованных и несогласованных приложений 



 

7.10 Знаки препинания в предложении с обособленными обстоятельствами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом 

7.11 Знаки препинания в предложении с обособленными обстоятельствами. 

Нормы обособления обстоятельств 

7.12 Знаки препинания в предложении с уточняющими членами. Нормы 

обособления уточняющих членов, дополнений, пояснительных и 

присоединительных конструкций 

7.13 Знаки препинания в предложении со сравнительным оборотом. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом 

7.14 Знаки препинания в предложении с вводными и вставными конструкциями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями 

7.15 Знаки препинания в предложении с обращениями. Нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с обращениями 

7.16 Знаки препинания в предложении с междометиями. Пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с междометиями 

7.17 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Пунктуационное 

оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

союзами и, но, а, однако, зато, да 

7.18 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Нормы постановки 

знаков препинания в сложных предложениях (обобщение) 

7.19 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении (общее 

представление) 

7.20 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Нормы постановки 

знаков препинания в сложноподчиненных предложениях 

7.21 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Пунктуационное 

оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью 

7.22 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные 

сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении 

7.23 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи между 

частями 

7.24 Знаки препинания при передаче на письме чужой речи (прямая речь, 

цитирование, диалог). Пунктуационное оформление предложений с прямой 



 

речью. Пунктуационное оформление диалога на письме 

7.25 Знаки препинания при передаче на письме чужой речи (прямая речь, 

цитирование, диалог). Способы включения цитат в высказывание. Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании 

7.26 Пунктуационный анализ предложений 

8 Выразительность русской речи 

8.1 Основные выразительные средства фонетики (звукопись) 

8.2 Основные выразительные средства лексики и фразеологии (эпитеты, 

метафоры, олицетворения, сравнения, гиперболы и другие) 

 

20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература". 

20.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, 

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературе. 

 

20.2. Пояснительная записка. 

20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

20.2.2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

20.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

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

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 

и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

20.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
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выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

20.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

"История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

20.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

отечественной и зарубежной литературы. 

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

20.2.10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативноэстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национальнокультурной идентичности 

и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

20.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 

20.2.10.3. 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 толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

20.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных 

и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

20.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 

классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю. 

 

20.3. Содержание обучения в 5 классе. 

20.3.1. Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

20.3.2. Фольклор. 

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

менее трех). 

20.3.3. Литература первой половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и Корни", "Свинья 

под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и Лисица". 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и 

другие, "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино". 

Н В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника. 

"Вечера на хуторе близ Диканьки". 

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". 

20.3.4. Литература XIX - XX веков. 

20.3.4.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Например, 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. 

20.3.4.2. 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", "Леля и Минька", "Елка", "Золотые слова", 

"Встреча" и другие. 

20.3.4.3. Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

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

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

20.3.5. Литература XX - XXI веков. 

20.3.5.1. Произведения отечественной прозы 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" и другие. 

20.3.5.2. 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. 

20.3.5.3. Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычев. "Девочка, с которой ничего не случится", "Миллион приключений" и другие 

(главы по выбору). 

20.3.6. Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. "Песня соловья"; М. Карим. "Эту 

песню мать мне пела". 

20.3.7. Зарубежная литература. 

20.3.7.1. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", "Соловей" 

и другие. 

20.3.7.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 

"Алиса в Стране Чудес" (главы по выбору), Дж.Р.Р. Толкин. "Хоббит, или Туда и обратно" (главы по 

выбору). 

20.3.7.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 

Твен. "Приключения Тома Сойера" (главы по выбору); Дж. Лондон. "Сказание о Кише"; Р. 



 

Брэдбери. Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и другие. 

20.3.7.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.Л. 

Стивенсон. "Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие. 

20.3.7.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. 

Сетон-Томпсон. "Королевская аналостанка"; Дж. Даррелл. "Говорящий сверток"; Дж. Лондон. 

"Белый клык"; Дж. Р. Киплинг. "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие. 

 

20.4. Содержание обучения в 6 классе. 

20.4.1. Античная литература. 

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

20.4.2. Фольклор. 

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

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трех песен и одной баллады). 

Например, "Песнь о Роланде" (фрагменты). "Песнь о Нибелунгах" (фрагменты), баллада 

"Аника-воин" и другие. 

20.4.3. 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". 

20.4.4. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Песнь о вещем Олеге", "Зимняя дорога", 

"Узник", "Туча" и другие, Роман "Дубровский". 

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

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

20.4.5. Литература второй половины XIX века. 

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

коршун поднялся...". 

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

с приветом...". 

И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг". 

Н.С. Лесков. Сказ "Левша". 

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

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

чиновника" и другие. 

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



 

20.4.6. Литература XX века. 

20.4.6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например, 

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

20.4.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех 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. 

20.4.6.3. Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев. "Экспонат N..."; Б.П. 

Екимов. "Ночь исцеления", А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. "Правдивая история Деда Мороза" 

(глава "Очень страшный 1942 Новый год") и другие. 

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

20.4.6.4. Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р.П. Погодин. "Кирпичные острова"; Р.И. Фраерман. "Дикая собака Динго, или Повесть 

о первой любви"; Ю.И. Коваль. "Самая легкая лодка в мире" и другие. 

20.4.6.5. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. "Время всегда хорошее"; С.В. Лукьяненко. "Мальчик 

и Тьма"; В.В. Ледерман. "Календарь ма(й) я" и другие. 

20.4.7. Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. "Бессмертие" (фрагменты); Г. Тукай. 

"Родная деревня", "Книга"; К. Кулиев. "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы малым ни был 

мой народ...", "Что б ни делалось на свете...". 

20.4.8. Зарубежная литература. 

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

20.4.8.2. Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). 

20.4.8.3. Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. "Дети капитана Гранта" (главы по выбору). Х.Ли. "Убить пересмешника" 

(главы по выбору) и другие. 

20.4.8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. "Гарри Поттер" (главы по выбору), Д.У. Джонс. "Дом с характером" и 

другие. 

 

20.5. Содержание обучения в 7 классе. 

20.5.1. Древнерусская литература. 

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

Мономаха (в сокращении) и другие. 

20.5.2. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских руд...", 

"19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах Грузии лежит ночная 



 

мгла...", и другие "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма "Полтава" (фрагмент) и 

другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", "Тучи", 

"Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ангел", "Молитва" 

("В минуту жизни трудную...") и другие "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". 

20.5.3. Литература второй половины XIX века. 

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

"Хорь и Калиныч" и другие Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", "Воробей" и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала". 

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

подъезда", "Железная дорога" и другие. 

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

двух стихотворений по выбору). 

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

двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). 

Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

20.5.4. 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. 

20.5.5. Литература первой половины XX века. 

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

"Зеленая лампа" и другие. 

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

(два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.И. Цветаевой и 

другие. 

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

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к лошадям" и другие. 

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

другие. 

20.5.6. Литература второй половины XX века. 



 

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

"Критики" и другие. 

20.5.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX - XXI веков (не менее четырех 

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

Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 

20.5.6.3. 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. 

20.5.6.4. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного 

пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). 

Например, Л.Л. Волкова. "Всем выйти из кадра", Т.В. Михеева. "Легкие горы", У. Старк. "Умеешь 

ли ты свистеть, Йоханна?" и другие. 

20.5.7. Зарубежная литература. 

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

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

"Маттео Фальконе"; О. Генри. "Дары волхвов", "Последний лист". 

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

 

20.6. Содержание обучения в 8 классе. 

20.6.1. Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, "Житие Сергия 

Радонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное". 

20.6.2. Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". 

20.6.3. Литература первой половины XIX века. 

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

"Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". 

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). 



 

20.6.5. Литература первой половины XX века. 

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

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

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и эпоха" по 

выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака и другие. 

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

20.6.6. Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два солдата", 

"Поединок" и другие). 

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

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

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

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

Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX - XXI века (не 

менее двух произведений на тему "Человек в ситуации нравственного выбора"). Например, 

произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. 

Кауфман и другие). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трех стихотворений). Например, 

стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. 

Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 

Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

20.6.7. Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один - два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, я умереть 

хочу...", N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта" 

(фрагменты по выбору). 

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

 

20.7. Содержание обучения в 9 классе. 

20.7.1. Древнерусская литература. 

"Слово о полку Игореве". 

20.7.2. Литература XVIII века. 

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

Государыни Императрицы Елизаветы 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". 

20.7.3. Литература первой половины XIX века. 

20.7.4.1. В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна - две по выбору). Например, "Светлана", 

"Невыразимое", "Море" и другие. 

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

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

Баратынский (не менее трех стихотворений по выбору). 

20.7.4.4. 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 жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" ("Безумных 

лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный..." и другие. Поэма "Медный всадник". Роман в стихах "Евгений Онегин". 

20.7.4.5. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожу один я на дорогу...", "Дума", 

"И скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...", "Поэт" 

("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта", "Сон" ("В 

полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие. Роман "Герой 

нашего времени". 

20.7.4.6. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

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

Например, произведения: "Лафертовская маковница" Антония Погорельского, "Часы и зеркало" 

А.А. Бестужева-Марлинского, "Кто виноват?" (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

20.7.5. Зарубежная литература. 

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

У. Шекспир, Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору). 

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

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (не менее 

одного фрагмента по выбору). 

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

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

 

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

20.8.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 



 

20.8.2. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

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

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

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

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

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

на примеры из литературы, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

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

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 



 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 



 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного 

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

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

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

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

20.8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

20.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и 

другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 



 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

20.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

20.8.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 



 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

20.8.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

20.8.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 



 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

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

других; 

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

мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать 

способ выражения своих эмоций; 

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

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

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

невозможность контролировать все вокруг. 

20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных 

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

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

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную 

в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 



 

смыслов; 

3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

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

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

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

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, 

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

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

трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), 

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

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; 

сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; 

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

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

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

5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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

кино); 

9) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

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

формулировать вопросы к тексту; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 



 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 

250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды цитирования, делать ссылки на 

источник информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза", басни И.А. Крылова; 

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

А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 

"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени", произведения Н.В. Гоголя: 

комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. 

Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", поэма А.Т. 

Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька 

Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 

французского", по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех 

поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, 

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

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

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

17) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила 

информационной безопасности. 

20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства и что художественный текст отличается от 



 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

4) определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать 

в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как 

художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня), тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей, портрет, пейзаж, художественная деталь, эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, аллегория; ритм, рифма; 

6) сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учетом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

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

и индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учетом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития обучающихся); 

16) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 



 

20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 

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

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся); 

4) определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором, 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и 

авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

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

характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, 

рифма, строфа; 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

8) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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

кино); 

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 



 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

15) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

17) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 

20.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 

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

Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию 

героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения, 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей, определять особенности композиции и основной конфликт произведения, объяснять 

свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики 

произведений (с учетом литературного развития обучающихся), выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня), форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 



 

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

эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка) 

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

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

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

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

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенности 

языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, под 

руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

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

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или 

под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

15) планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

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

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень. 



 

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

обучающийся научится: 

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

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

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

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нем реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять свое 

понимание нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся), выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

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

определять их художественные функции; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и 

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

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

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), конфликт, система образов, автор, 

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

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

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

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

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

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

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

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

приемы, эпизоды текста, особенности языка; 



 

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

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

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

информационно-телекоммуникационных ресурсов сети "Интернет", в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

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

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 

20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

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

осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и 

ее героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

главные, отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 



 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

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

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения, объяснять свое понимание нравственнофилософской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного 

развития обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, 

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

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

роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

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

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

эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, 

развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление), конфликт, система образов, образ автора, 

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

персонаж, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, 

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

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

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

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

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

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

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

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

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды текста, особенности 

языка; 



 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

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

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

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

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать 

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

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе за счет произведений 

современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", работать с электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

"20.9. Поурочное планирование 

 

Таблица 5 

 



 

5 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Развитие речи. Книга в жизни человека 

Урок 2 Легенды и мифы Древней Греции. Понятие о мифе 

Урок 3 Подвиги Геракла: "Скотный двор царя Авгия" 

Урок 4 "Яблоки Гесперид" и другие подвиги Геракла 

Урок 5 Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 

Урок 6 
Внеклассное чтение. Мифы народов России и мира. Переложение мифов 

разными авторами. Геродот. "Легенда об Арионе" 

Урок 7 Колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки 

Урок 8 
Сказки народов России и народов мира. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые 

Урок 9 
Русские народные сказки. Животные-помощники и чудесные противники в 

сказке "Царевна-лягушка" 

Урок 10 Главные герои волшебных сказок Василиса Премудрая и Иван-царевич 

Урок 11 Поэзия волшебной сказки 

Урок 12 
Сказки о животных "Журавль и цапля". Бытовые сказки "Солдатская 

шинель" 

Урок 13 
Резервный урок. Духовно-нравственный опыт народных сказок. Итоговый 

урок 

Урок 14 Резервный урок. Роды и жанры литературы и их основные признаки 

Урок 15 Внеклассное чтение. Жанр басни в мировой литературе. Эзоп, Лафонтен 

Урок 16 
Внеклассное чтение. Русские баснописцы XVIII в. А.П. Сумароков 

"Кокушка". И.И. Дмитриев "Муха" 

Урок 17 

И.А. Крылов - великий русский баснописец. Басни (три по выбору). "Волк 

на псарне", "Листы и Корни", "Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и 

Соловей", "Ворона и Лисица" 

Урок 18 
И.А. Крылов. Историческая основа басен. Герои произведения, их речь. 

"Волк на псарне" 

Урок 19 
И.А. Крылов. Аллегория в басне. Нравственные уроки произведений "Листы 

и Корни", "Свинья под Дубом" 

Урок 20 И.А. Крылов. Художественные средства изображения в баснях. Эзопов язык 

Урок 21 
А.С. Пушкин. Образы русской природы в произведениях поэта (не менее 

трех). Например, "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" 



 

Урок 22 А.С. Пушкин. Лирический герой в стихотворениях поэта. Образ няни 

Урок 23 
А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Сюжет 

сказки 

Урок 24 
А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Главные и 

второстепенные герои 

Урок 25 
А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Волшебство в 

сказке 

Урок 26 
А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Язык сказки. 

Писательское мастерство поэта 

Урок 27 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино": история создания, тема, идея, 

композиция стихотворения, образ рассказчика 

Урок 28 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино": патриотический пафос, 

художественные средства изображения 

Урок 29 
Н.В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством". Жанровые особенности 

произведения. Сюжет. Персонажи 

Урок 30 
Н.В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством". Сочетание комического и 

лирического. Язык произведения 

Урок 31 
Резервный урок. Н.В. Гоголь. Реальность и фантастика в повестях писателя. 

Повесть "Заколдованное место" 

Урок 32 
Резервный урок. Н.В. Гоголь. Народная поэзия и юмор в повестях писателя. 

Повесть "Заколдованное место" 

Урок 33 И.С. Тургенев. Рассказ "Муму": история создания, прототипы героев 

Урок 34 И.С. Тургенев. Рассказ "Муму": проблематика произведения 

Урок 35 И.С. Тургенев. Рассказ "Муму": сюжет и композиция 

Урок 36 И.С. Тургенев. Рассказ "Муму": система образов. Образ Герасима 

Урок 37 
Развитие речи. И.С. Тургенев. Рассказ "Муму". Роль интерьера в 

произведении. Каморка Герасима 

Урок 38 И.С. Тургенев. Рассказ "Муму". Роль природы и пейзажа в произведении 

Урок 39 
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Крестьянские 

дети", "Школьник". Тема, идея, содержание, детские образы 

Урок 40 
Н.А. Некрасов. Поэма "Мороз, Красный нос" (фрагмент). Анализ 

произведения 

Урок 41 
Н.А. Некрасов. Поэма "Мороз, Красный нос". Тематика, проблематика, 

система образов 

Урок 42 
Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник": историческая основа, 

рассказ-быль, тема, идея 



 

Урок 43 
Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". Жилин и Костылин. 

Сравнительная характеристика образов 

Урок 44 Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". Жилин и Дина. Образы татар 

Урок 45 Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". Нравственный облик героев 

Урок 46 
Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". Картины природы. 

Мастерство писателя 

Урок 47 
Развитие речи. Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". Подготовка к 

домашнему сочинению по произведению 

Урок 48 
Итоговая контрольная работа Русская классика (письменный ответ, тесты, 

творческая работа) 

Урок 49 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX вв. о родной природе и о 

связи человека с Родиной. А.А. Фет "Чудная картина...", "Весенний дождь", 

"Вечер", "Еще весны душистой нега..." 

Урок 50 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX вв. о родной природе и о 

связи человека с Родиной. И.А. Бунин "Помню - долгий зимний вечер...", 

"Бледнеет ночь... Туманов пелена..." 

Урок 51 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX вв. о родной природе и о 

связи человека с Родиной. А.А. Блок "Погружался я в море клевера...", 

"Белой ночью месяц красный...", "Летний вечер" 

Урок 52 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX вв. о родной природе и о 

связи человека с Родиной. С.А. Есенин "Береза", "Пороша", "Там, где 

капустные грядки...", "Поет зима - аукает...", "Сыплет черемуха снегом...", 

"Край любимый! Сердцу снятся..." 

Урок 53 

Резервный урок. Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX вв. о 

родной природе и о связи человека с Родиной. (Н.М. Рубцов "Тихая моя 

родина", "Родная деревня") 

Урок 54 
Развитие речи. Поэтические образы, настроения и картины в стихах о 

природе. Итоговый урок 

Урок 55 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX вв. А.П. 

Чехов. Рассказы (два по выбору). "Лошадиная фамилия", "Мальчики", 

"Хирургия" и другие. Тематический обзор 

Урок 56 Рассказы А.П. Чехова. Способы создания комического 

Урок 57 
М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). "Галоша", "Леля и Минька", 

"Елка", "Золотые слова", "Встреча". Тема, идея, сюжет 

Урок 58 
М.М. Зощенко. "Галоша", "Леля и Минька", "Елка", "Золотые слова", 

"Встреча" и другие. Образы главных героев в рассказах писателя 

Урок 59 Развитие речи. Мой любимый рассказ М.М. Зощенко 

Урок 60 
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

двух). Например, А.И. Куприн "Белый пудель", М.М. Пришвин "Кладовая 



 

солнца", К.Г. Паустовский "Теплый хлеб", "Заячьи лапы", "Кот-ворюга". 

Тематика и проблематика. Герои и их поступки 

Урок 61 
Нравственные проблемы сказок и рассказов А.И. Куприна, М.М. Пришвина, 

К.Г. Паустовского 

Урок 62 
Язык сказок и рассказов о животных А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. 

Паустовского 

Урок 63 
Произведения отечественной литературы о природе и животных. Связь с 

народными сказками. Авторская позиция 

Урок 64 
Резервный урок. Произведения русских писателей о природе и животных. 

Темы, идеи, проблемы. Итоговый урок 

Урок 65 
А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита". 

Тема, идея, проблематика 

Урок 66 
А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита". 

Система образов 

Урок 67 В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". Тема, идея произведения 

Урок 68 
В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". Система образов. Образ 

главного героя произведения 

Урок 69 

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". Проблема героизма 

Урок 70 

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". Дети и взрослые в условиях военного 

времени 

Урок 71 
В.П. Катаев "Сын полка". Историческая основа произведения. Смысл 

названия. Сюжет. Герои произведения 

Урок 72 
Резервный урок. В.П. Катаев "Сын полка". Образ Вани Солнцева. Война и 

дети 

Урок 73 

Резервный урок. Л.А. Кассиль "Дорогие мои мальчишки", 

Идейно-нравственные проблемы в произведении. "Отметки Риммы 

Лебедевой" 

Урок 74 
Внеклассное чтение. Война и дети в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Итоговый урок 

Урок 75 

Произведения отечественных писателей XX - начала XXI вв. на тему детства 

(не менее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, 

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

Коваля, А.А. Лиханова. Обзор произведений. Специфика темы 

Урок 76 Произведения отечественных писателей XX - начала XXI вв. на тему 



 

детства. Тематика и проблематика произведения. Авторская позиция 

Урок 77 
Произведения отечественных писателей XX - начала XXI вв. на тему 

детства. Герои и их поступки 

Урок 78 
Резервный урок. Произведения отечественных писателей XIX - начала XXI 

вв. на тему детства. Современный взгляд на тему детства в литературе 

Урок 79 
Внеклассное чтение. Произведения отечественных писателей XIX - начала 

XXI вв. на тему детства 

Урок 80 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей, (одно по 

выбору). К. Булычев "Девочка, с которой ничего не случится", "Миллион 

приключений" и другие (главы по выбору). Тематика произведений 

Урок 81 
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей. 

Проблематика произведений К. Булычева 

Урок 82 
Резервный урок. Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей. Сюжет и проблематика произведения 

Урок 83 

Литература народов России. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

Р.Г. Гамзатов "Песня соловья", М. Карим "Эту песню мать мне пела". 

Тематика стихотворений 

Урок 84 
Резервный урок. Образ лирического героя в стихотворениях Р.Г. Гамзатова 

и М. Карима 

Урок 85 
Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", 

"Соловей". Тема, идея сказки. Победа добра над злом 

Урок 86 
Х.К. Андерсен. Сказка "Снежная королева": красота внутренняя и внешняя. 

Образы. Авторская позиция 

Урок 87 Внеклассное чтение. Сказки Х.К. Андерсена (по выбору) 

Урок 88 Развитие речи. Любимая сказка Х.К. Андерсена 

Урок 89 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл "Алиса в Стране Чудес" (главы), Д. Толкин "Хоббит, или Туда и 

обратно" (главы). Герои и мотивы 

Урок 90 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. 

Кэрролл "Алиса в Стране Чудес" (главы), Д. Толкин "Хоббит, или Туда и 

обратно" (главы). Стиль и язык, художественные приемы 

Урок 91 Резервный урок. Художественный мир литературной сказки. Итоговый урок 

Урок 92 

Резервный урок. Зарубежная проза о детях и подростках, (два произведения 

по выбору). Например, Марк Твен "Приключения Тома Сойера" (главы), 

Дж. Лондон "Сказание о Кише", Р. Брэдбери. Рассказы. Например, 

"Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро". Обзор по теме 

Урок 93 

Зарубежная проза о детях и подростках, (два произведения по выбору). 

Например, Марк Твен "Приключения Тома Сойера" (главы), Дж. Лондон 

"Сказание о Кише", Р. Брэдбери Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук 



 

бегущих ног", "Зеленое утро". Тема, идея, проблематика 

Урок 94 
Резервный урок. Марк Твен "Приключения Тома Сойера". Тематика 

произведения. Сюжет. Система персонажей. Образ главного героя 

Урок 95 Развитие речи. Марк Твен "Приключения Тома Сойера". Дружба героев 

Урок 96 
Итоговая контрольная работа. Образы детства в литературных 

произведениях (письменный ответ, тесты, творческая работа) 

Урок 97 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р.Л. Стивенсон "Остров сокровищ", "Черная стрела" (главы по 

выбору). Обзор по зарубежной приключенческой прозе. Темы и сюжеты 

произведений 

Урок 98 
Резервный урок. Р.Л. Стивенсон "Остров сокровищ", "Черная стрела" (главы 

по выбору). Образ главного героя. Обзорный урок 

Урок 99 
Внеклассное чтение. Зарубежная приключенческая проза. Любимое 

произведение 

Урок 100 

Зарубежная проза о животных, (одно-два произведения по выбору), 

например, Э. Сетон-Томпсон "Королевская аналостанка", Д. Даррелл. 

"Говорящий сверток", Дж. Лондон "Белый Клык", Дж. Р. Киплинг "Маугли", 

"Рикки-Тикки-Тави". Тематика, проблематика произведения 

Урок 101 Зарубежная проза о животных. Герои и их поступки 

Урок 102 
Развитие речи. Итоговый урок. Результаты и планы на следующий год. 

Список рекомендуемой литературы 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 10 

 

Таблица 5.1 

 

6 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Резервный урок. Введение в курс литературы 6 класса 

Урок 2 Античная литература. Гомер. Поэмы "Илиада" и "Одиссея" 

Урок 3 Гомер. Поэма "Илиада". Образы Ахилла и Гектора 

Урок 4 Развитие речи. Гомер. Поэма "Одиссея" (фрагменты). Образ Одиссея 

Урок 5 Развитие речи. Отражение древнегреческих мифов в поэмах Гомера 

Урок 6 
Былины (не менее двух). Например, "Илья Муромец и Соловей-разбойник", 

"Садко". Жанровые особенности, сюжет, система образов 

Урок 7 
Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Идейно-тематическое 

содержание, особенности композиции, образы 



 

Урок 8 
Внеклассное чтение. Тематика русских былин. Традиции в изображении 

богатырей. Былина "Вольга и Микула Селянинович" 

Урок 9 
Былина "Садко". Особенность былинного эпоса Новгородского цикла. 

Образ Садко в искусстве 

Урок 10 
Русские былины. Особенности жанра, изобразительно-выразительные 

средства. Русские богатыри в изобразительном искусстве 

Урок 11 

Русская народная песня. "Ах, кабы на цветы да не морозы...", "Ах вы ветры, 

ветры буйные...", "Черный ворон", "Не шуми, мати зеленая дубровушка...". 

Жанровое своеобразие. Русские народные песни в художественной 

литературе 

Урок 12 
Народные песни и поэмы народов России и мира. "Песнь о Роланде" 

(фрагменты). Тематика, герои, художественные особенности 

Урок 13 

Народные песни и поэмы народов России и мира. "Песнь о Нибелунгах" 

(фрагменты). Тематика, система образов, изобразительно-выразительные 

средства 

Урок 14 
Внеклассное чтение. Жанр баллады в мировой литературе. Баллада Р.Л. 

Стивенсона "Вересковый мед". Тема, идея, сюжет, композиция 

Урок 15 
Внеклассное чтение. Жанр баллады в мировой литературе. Баллады Ф. 

Шиллера "Кубок", "Перчатка". Сюжетное своеобразие 

Урок 16 
Резервный урок. Итоговый урок по разделу "Фольклор". Отражение 

фольклорных жанров в литературе 

Урок 17 Развитие речи. Викторина по разделу "Фольклор" 

Урок 18 
Древнерусская литература: основные жанры и их особенности. Летопись 

"Повесть временных лет". История создания 

Урок 19 
"Повесть временных лет": не менее одного фрагмента, например, "Сказание 

о белгородском киселе". Особенности жанра, тематика фрагмента 

Урок 20 

Резервный урок. "Повесть временных лет": "Сказание о походе князя Олега 

на Царьград", "Предание о смерти князя Олега". Анализ фрагментов 

летописи. Образы героев 

Урок 21 
Развитие речи. Древнерусская литература. Самостоятельный анализ 

фрагмента из "Повести временных лет" по выбору 

Урок 22 
А.С. Пушкин. "Песнь о вещем Олеге". Связь с фрагментом "Повести 

временных лет" 

Урок 23 
А.С. Пушкин. Стихотворения "Зимняя дорога", "Туча" и другие Пейзажная 

лирика поэта 

Урок 24 
А.С. Пушкин. Стихотворение "Узник". Проблематика, средства 

изображения 

Урок 25 Резервный урок. Двусложные размеры стиха 



 

Урок 26 
А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". История создания, тема, идея 

произведения 

Урок 27 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". Сюжет, фабула, система образов 

Урок 28 
А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". История любви Владимира и Маши. 

Образ главного героя 

Урок 29 
А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". Противостояние Владимира и 

Троекурова. Роль второстепенных персонажей 

Урок 30 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский". Смысл финала романа 

Урок 31 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману А.С. 

Пушкина "Дубровский" 

Урок 32 Резервный урок. Итоговый урок по творчеству А.С. Пушкина 

Урок 33 Внеклассное чтение. Любимое произведение А.С. Пушкина 

Урок 34 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Три пальмы", 

"Утес", "Листок". История создания, тематика 

Урок 35 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Три пальмы", 

"Утес", "Листок". Лирический герой, его чувства и переживания 

Урок 36 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Три пальмы", 

"Утес", "Листок". Художественные средства выразительности 

Урок 37 Резервный урок. Трехсложные стихотворные размеры 

Урок 38 
А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Косарь", 

"Соловей". Тематика 

Урок 39 
А.В. Кольцов. Стихотворения "Косарь", "Соловей". Художественные 

средства воплощения авторского замысла 

Урок 40 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). Например, "Есть в осени 

первоначальной...", "С поляны коршун поднялся...". Тематика произведений 

Урок 41 
Ф.И. Тютчев. Стихотворение "С поляны коршун поднялся...". Лирический 

герой и средства художественной изобразительности в произведении 

Урок 42 

А.А. Фет. Стихотворение (не менее двух). Например, "Учись у них - у дуба, 

у березы...", "Я пришел к тебе с приветом...". Проблематика произведений 

поэта 

Урок 43 
А.А. Фет. Стихотворения "Я пришел к тебе с приветом...", "Учись у них - у 

дуба, у березы...". Своеобразие художественного видения поэта 

Урок 44 
Резервный урок. Итоговый урок по творчеству М.Ю. Лермонтова, А.В. 

Кольцова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Урок 45 
Резервный урок. И.С. Тургенев. Сборник рассказов "Записки охотника". 

Рассказ "Бежин луг". Проблематика произведения 

Урок 46 И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг". Образы и герои 



 

Урок 47 
И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг". Портрет и пейзаж в литературном 

произведении 

Урок 48 
Н.С. Лесков. Сказ "Левша". Художественные и жанровые особенности 

произведения 

Урок 49 Н.С. Лесков. Сказ "Левша": образ главного героя 

Урок 50 Н.С. Лесков. Сказ "Левша": авторское отношение к герою 

Урок 51 Резервный урок. Итоговый урок по творчеству И.С. Тургенева, Н.С. Лескова  

Урок 52 Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). Тематика произведения 

Урок 53 Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). Проблематика повести 

Урок 54 Развитие речи. Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). Образы родителей 

Урок 55 
Развитие речи. Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). Образы Карла 

Иваныча и Натальи Савишны 

Урок 56 
Итоговая контрольная работа. Герои произведений XIX в. (письменный 

ответ, тесты, творческая работа) 

Урок 57 
А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, "Толстый и тонкий", 

"Смерть чиновника", "Хамелеон". Проблема маленького человека 

Урок 58 А.П. Чехов. Рассказ "Хамелеон". Юмор, ирония, источники комического 

Урок 59 А.П. Чехов. Проблема истинных и ложных ценностей в рассказах писателя 

Урок 60 
Резервный урок. А.П. Чехов. Художественные средства и приемы 

изображения в рассказах 

Урок 61 А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор". Тема рассказа. Сюжет 

Урок 62 А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор". Проблематика произведения 

Урок 63 
Развитие речи. А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор". Смысл названия 

рассказа 

Урок 64 Резервный урок. Итоговый урок по творчеству А.П. Чехова, А.И. Куприна 

Урок 65 

Стихотворения отечественных поэтов начала XX в. А.А. Блок. 

Стихотворения "О, весна, без конца и без краю...", "Лениво и тяжко плывут 

облака...", "Встану я в утро туманное..." 

Урок 66 

Стихотворения отечественных поэтов начала XX в. С.А. Есенин. 

Стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная...", "Низкий дом с голубыми 

ставнями", "Я покинул родимый дом...", "Топи да болота" 

Урок 67 

Стихотворения отечественных поэтов начала XX в. В.В. Маяковский. 

Стихотворения "Хорошее отношение к лошадям", "Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче" 

Урок 68 
Стихотворения отечественных поэтов XX в. (не менее четырех 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. 



 

Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова. Обзор 

Урок 69 

Стихотворения отечественных поэтов XX в. (не менее четырех 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. 

Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова. Темы, мотивы, образы 

Урок 70 

Стихотворения отечественных поэтов XX в. (не менее четырех 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. 

Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова. Художественное своеобразие 

Урок 71 Резервный урок. Итоговый урок по теме "Русская поэзия XX в." 

Урок 72 

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI в., в том числе о 

Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, 

Б.Л. Васильев "Экспонат N...", Б.П. Екимов "Ночь исцеления", Э.Н. Веркин 

"Облачный полк" (главы) 

Урок 73 
Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI в. Тематика, сюжет, 

основные герои 

Урок 74 
Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI в. Нравственная 

проблематика, идейно-художественные особенности 

Урок 75 
В.Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского". Трудности послевоенного 

времени 

Урок 76 В. Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского". Образ главного героя 

Урок 77 В.Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского". Нравственная проблематика 

Урок 78 
Резервный урок. В.Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского". 

Художественное своеобразие 

Урок 79 
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека. 

Обзор произведений. Не менее двух на выбор 

Урок 80 
Р.П. Погодин. Идейно-художественная особенность рассказов из книги 

"Кирпичные острова" 

Урок 81 
Р.И. Фраерман "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви". 

Проблематика повести 

Урок 82 
Внеклассное чтение. Ю.И. Коваль повесть "Самая легкая лодка в мире". 

Система образов 

Урок 83 
Произведения современных отечественных писателей-фантастов. К. 

Булычев "Сто лет тому вперед". Темы и проблемы. Образы главных героев 

Урок 84 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов. К. 

Булычев "Сто лет тому вперед". Конфликт, сюжет и композиция. 

Художественные особенности 

Урок 85 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по 

выбору). Например, М. Карим "Бессмертие" (фрагменты), Г. Тукай "Родная 

деревня", "Книга", К. Кулиев "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы 

малым ни был мой народ...", "Что б ни делалось на свете...", Р. Гамзатов 



 

"Журавли", "Мой Дагестан". Идейно-художественное своеобразие 

Урок 86 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим "Бессмертие" 

(фрагменты), Г. Тукай "Родная деревня", "Книга", К. Кулиев "Когда на меня 

навалилась беда...", "Каким бы малым ни был мой народ...", "Что б ни 

делалось на свете...", Р. Гамзатов "Журавли", "Мой Дагестан". Особенности 

лирического героя 

Урок 87 
Итоговая контрольная работа. Тема семьи в произведениях XX - начала XXI 

вв. (письменный ответ, тесты, творческая работа) 

Урок 88 Д. Дефо "Робинзон Крузо" (главы по выбору). История создания 

Урок 89 Д. Дефо "Робинзон Крузо" (главы по выбору). Тема, идея 

Урок 90 Д. Дефо "Робинзон Крузо" (главы по выбору). Образ главного героя 

Урок 91 Д. Дефо "Робинзон Крузо" (главы по выбору). Особенности жанра 

Урок 92 Дж. Свифт "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). Идея произведения 

Урок 93 Дж. Свифт "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). Проблематика, 

герои 

Урок 94 
Дж. Свифт "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). Сатира и 

фантастика 

Урок 95 
Резервный урок. Дж. Свифт "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). 

Особенности жанра 

Урок 96 
Внеклассное чтение. Произведения современных зарубежных 

писателей-фантастов 

Урок 97 
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека. Ж. Верн. 

Роман "Дети капитана Гранта" (главы по выбору). Тема, идея, проблематика 

Урок 98 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека. Ж. Верн. 

Роман "Дети капитана Гранта" (главы по выбору). Сюжет, композиция. 

Образ героя 

Урок 99 
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека. Х. Ли. 

Роман "Убить пересмешника" (главы по выбору). Тема, идея, проблематика 

Урок 100 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека. Х. Ли. 

Роман "Убить пересмешника" (главы по выбору). Сюжет, композиция, образ 

главного героя. Смысл названия 

Урок 101 
Внеклассное чтение. Произведения зарубежных писателей на тему 

взросления человека (по выбору) 

Урок 102 Резервный урок. Итоговый урок за год. Список рекомендуемой литературы 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 10 

 

Таблица 5.2 



 

 

7 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Резервный урок. Вводный урок. Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы 

Урок 2 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, "Поучение" 

Владимира Мономаха (в сокращении). Темы и проблемы произведения 

Урок 3 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). "Во глубине сибирских 

руд...", "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", 

"На холмах Грузии лежит ночная мгла..." и другие Тематика и проблематика 

лирических произведений 

Урок 4 

А.С. Пушкин. Стихотворения "Во глубине сибирских руд...", "19 октября" 

("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах Грузии 

лежит ночная мгла..." и другие. Особенности мировоззрерия поэта и их 

отражение в творчестве, средства выразительности 

Урок 5 
А.С. Пушкин "Повести Белкина" (Например, "Станционный смотритель"). 

Тематика, проблематика, особенности повествования в "Повестях Белкина" 

Урок 6 

А.С. Пушкин "Повести Белкина" (Например, "Станционный смотритель"). 

Особенности конфликта и композиции повести. Система персонажей. Образ 

"маленького человека" в повести. Мотив "блудного сына" в повести 

"Станционный смотритель" 

Урок 7 
А.С. Пушкин. Поэма "Полтава" (фрагмент). Историческая основа поэмы. 

Сюжет, проблематика произведения. 

Урок 8 
А.С. Пушкин. Поэма "Полтава" (фрагмент). Сопоставление образов Петра I 

и Карла XII. Способы выражения авторской позиции в поэме 

Урок 9 
Развитие речи. А.С. Пушкин. Поэма "Полтава" (фрагмент). Подготовка к 

домашнему сочинению по поэме "Полтава" 

Урок 10 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). "Узник", "Парус", 

"Тучи", "Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется 

желтеющая нива...", "Ангел", "Молитва" ("В минуту жизни трудную...") и 

другие. Тема одиночества в лирике поэта 

Урок 11 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Проблема гармонии человека и природы. 

Средства выразительности в художественном произведении 

Урок 12 

М.Ю. Лермонтов "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова". Историческая основа произведения. Тема, 

идея, сюжет, композиция 

Урок 13 

М.Ю. Лермонтов "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова". Система образов. Художественные 

особенности языка произведения и фольклорная традиция 

Урок 14 Развитие речи. М.Ю. Лермонтов "Песня про царя Ивана Васильевича, 



 

молодого опричника и удалого купца Калашникова". Подготовка к 

домашнему сочинению по произведению 

Урок 15 
Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". Историческая и фольклорная основа 

повести. Тематика и проблематика произведения 

Урок 16 
Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". Сюжет и композиция повести. Роль 

пейзажных зарисовок в повествовании 

Урок 17 
Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". Система персонажей. Сопоставление 

Остапа и Андрия 

Урок 18 
Резервный урок. Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". Образ Тараса Бульбы 

в повести 

Урок 19 

Резервный урок. Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". Авторская позиция и 

способы ее выражения в повести. Художественное мастерство Н.В. Гоголя в 

изображении героев и природы 

Урок 20 
Развитие речи. Развернутый ответ на проблемный вопрос по повести Н.В. 

Гоголя "Тарас Бульба" 

Урок 21 
И.С. Тургенев. Цикл "Записки охотника" в историческом контексте. Рассказ 

"Бирюк". Образы повествователя и героев произведения 

Урок 22 
И.С. Тургенев. Рассказ "Хорь и Калиныч". Сопоставление героев. Авторская 

позиция в рассказе 

Урок 23 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", 

"Воробей". Особенности жанра, тематика и проблематика произведений, 

средства выразительности 

Урок 24 Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала": тематика, проблематика произведения 

Урок 25 Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала": сюжет и композиция 

Урок 26 Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала": система образов 

Урок 27 
Н.А. Некрасов. Стихотворение "Размышления у парадного подъезда". 

Идейно-художествннное своеобразие 

Урок 28 
Н.А. Некрасов. Стихотворение "Железная дорога". Идейно-художественное 

своеобразие 

Урок 29 

Поэзия второй половины XIX в. Ф.И. Тютчев "Есть в осени 

первоначальной...", "Весенние воды", А.А. Фет "Еще майская ночь", "Это 

утро, радость эта..." 

Урок 30 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Идейно-художественное своеобразие сказок 

писателя. "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил", 

"Дикий помещик", "Премудрый пискарь" 

Урок 31 

М.Е. Салтыков-Щедрин "Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь": тематика, 

проблематика, сюжет. Особенности сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина 



 

Урок 32 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

тему. Идейно-художственное своеобразие произведений А.К. Толстого о 

русской старине 

Урок 33 
Историческая основа произведений Р. Сабатини. Романтика морских 

приключений в эпоху географических открытий 

Урок 34 Резервный урок. История Америки в произведениях Ф. Купера 

Урок 35 

Итоговая контрольная работа. Литература и история: изображение 

исторических событий в произведениях XIX в. (письменный ответ, тесты, 

творческая работа) 

Урок 36 

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

"Злоумышленник". Тематика, проблематика произведений. 

Художественное мастерство писателя 

Урок 37 

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

"Старуха Изергиль" (легенда о Данко), "Челкаш". Идейно-художственное 

своеобразие ранних рассказов писателя 

Урок 38 
М. Горький. Сюжет, система персонажей одного из ранних рассказов 

писателя 

Урок 39 

Объекты сатиры в произведениях писателей конца XIX - начала XX в. (не 

менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, 

Я. Гашека. Понятие сатиры. 

Урок 40 
Тематика, проблематика сатирических произведений, средства 

выразительности в них 

Урок 41 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение "Нужны ли сатирические 

прозведения?" (по изученным сатирическим произведениям отечественной 

и зарубежной литературы) 

Урок 42 
А.С. Грин. Особенности мировоззрения писателя. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, "Алые паруса", "Зеленая лампа" 

Урок 43 
А.С. Грин. Идейно-художественное своеобразие произведений. Система 

образов 

Урок 44 

Отечественная поэзия первой половины XX в. Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два - три по выбору). Например, стихотворения А.А. 

Блока, Н.С. Гумилева, М.И. Цветаевой. Художественное своебразие 

произведений, средства выразительности 

Урок 45 

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

"Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче", "Хорошее отношение к лошадям". Тематика, проблематика, 

композиция стихотворения 

Урок 46 

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

"Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче", "Хорошее отношение к лошадям". Система образов стихотворения. 

Лирический герой. Средства выразительности 



 

Урок 47 

М.А. Шолохов. "Донские рассказы" (один по выбору). Например, 

"Родинка", "Чужая кровь". Тематика, проблематика, сюжет, система 

персонажей, гуманистический пафос произведения 

Урок 48 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", 

"Неизвестный цветок". Идейно-художественное своеобразие произведения. 

Особенности языка произведений А.П. Платонова 

Урок 49 В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька 

Разин", "Критики". Тематика, проблематика, сюжет произведения 

Урок 50 
В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька 

Разин", "Критики". Характеры героев, система образов произведения 

Урок 51 

Резервный урок. В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, 

"Чудик", "Стенька Разин", "Критики". Авторская позиция в произведении. 

Художественное мастерство автора 

Урок 52 

Стихотворения отечественных поэтов XX - XXI вв. (не менее четырех 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, 

Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского. 

Тематика, проблематика стихотворений 

Урок 53 

Стихотворения отечественных поэтов XX - XXI вв. Лирический герой 

стихотворений. Средства выразительности в художественных 

произведениях 

Урок 54 
Развитие речи. Интерпретация стихотворения отечественных поэтов XX - 

XXI вв. 

Урок 55 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI 

вв. (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера 

Урок 56 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI 

вв. Тематика, проблематика, сюжет, система образов одного из рассказов 

Урок 57 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI 

вв. Идейно-художественное своеобразие одного из рассказов 

Урок 58 
Внеклассное чтение по произведениям отечественных прозаиков второй 

половины XX - начала XXI вв. 

Урок 59 
Итоговая контрольная работа. Литература второй половины XX - начала 

XXI вв. (письменный ответ, тесты, творческая работа) 

Урок 60 
М. Сервантес. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" 

(главы). Жанр, тематика, проблематика, сюжет романа 

Урок 61 

М. Сервантес. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" 

(главы). Система образов. Дон Кихот как один из "вечных" образов в 

мировой литературе 

Урок 62 
Зарубежная новеллистика. Жанр новеллы в литературе, его особенности. П. 

Мериме "Маттео Фальконе". Идейно-художественное своеобразие новеллы 



 

Урок 63 

Зарубежная новеллистика. О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист" 

(одно из произведений по выбору). Жанр, тема, идея, проблематика, сюжет 

новеллы. Система персонажей. Роль художественной детали в произведении 

Урок 64 
Антуан де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц". Жанр, 

тематика, проблематика, сюжет произведения 

Урок 65 

Антуан де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц". Система 

образов. Образ Маленького принца. Взаимоотношения главного героя с 

другими персонажами 

Урок 66 
Антуан де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц". Образ 

рассказчика. Нравственные уроки "Маленького принца" 

Урок 67 Внеклассное чтение. Зарубежная новеллистика 

Урок 68 
Резервный урок. Итоговый урок. Результаты и планы на следующий год. 

Список рекомендуемой литературы 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

Таблица 5.3 

 

8 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 

Введение. Жанровые особенности житийной литературы. "Житие Сергия 

Радонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное" (одно 

произведение по выбору): особенности героя жития, исторические основы 

образа 

Урок 2 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, "Житие 

Сергия Радонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное". Нравственные проблемы в житии, их историческая 

обусловленность и вневременной смысл. Особенности лексики и 

художественной образности жития 

Урок 3 
Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" как произведение классицизма, ее 

связь с просветительскими идеями. Особенности сюжета и конфликта 

Урок 4 
Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". Тематика и социально-нравственная 

проблематика комедии. Характеристика главных героев 

Урок 5 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". Способы создания сатирических 

персонажей в комедии, их речевая характеристика. Смысл названия 

комедии 

Урок 6 
Резервный урок. Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" на театральной 

сцене 

Урок 7 
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", 

"Анчар". Гражданские мотивы в лирике поэта. Художественное мастерство 



 

и особенности лирического героя 

Урок 8 

А.С. Пушкин. "Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, 

"Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Особенности драматургии А.С. 

Пушкина. Тематика и проблематика, своеобразие конфликта. 

Характеристика главных героев. Нравственные проблемы в пьесе 

Урок 9 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": история создания. Особенности 

жанра и композиции, сюжетная основа романа 

Урок 10 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": тематика и проблематика, 

своеобразие конфликта и системы образов 

Урок 11 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": образ Пугачева, его историческая 

основа и особенности авторской интерпретации 

Урок 12 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": образ Петра Гринева. Способы 

создания характера героя, его место в системе персонажей 

Урок 13 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": тема семьи и женские образы. 

Роль любовной интриги в романе 

Урок 14 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": историческая правда и 

художественный вымысел. Смысл названия романа. Художественное 

своеобразие и способы выражения авторской идеи 

Урок 15 
Развитие речи. А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": подготовка к 

сочинению 

Урок 16 Резервный урок. Сочинение по роману А.С. Пушкина "Капитанская дочка" 

Урок 17 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, 

чтоб свет узнал...", "Из-под таинственной, холодной полумаски...", 

"Нищий". Мотив одиночества в лирике поэта, характер лирического героя 

Урок 18 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, 

чтоб свет узнал...", "Из-под таинственной, холодной полумаски...", 

"Нищий". Художественное своеобразие лирики поэта 

Урок 19 
М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": история создания. Поэма "Мцыри" как 

романтическое произведение. Особенности сюжета и композиции 

Урок 20 
М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": тематика, проблематика, идея, 

своеобразие конфликта 

Урок 21 
М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": особенности характера героя, 

художественные средства его создания 

Урок 22 
Развитие речи. М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": художественное 

своеобразие. Поэма "Мцыри" в изобразительном искусстве 

Урок 23 Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": тема, идея, особенности конфликта 

Урок 24 
Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": социально-нравственная проблематика. 

Образ маленького человека. Смысл финала 



 

Урок 25 
Н.В. Гоголь. Комедия "Резизор": история создания. Сюжет, композиция, 

особенности конфликта 

Урок 26 
Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" как сатира на чиновничью Россию. Система 

образов. Средства создания сатирических персонажей 

Урок 27 
Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Образ Хлестакова. Понятие 

"хлестаковщина" 

Урок 28 
Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Смысл финала. Сценическая история 

комедии 

Урок 29 Развитие речи. Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор": подготовка к сочинению 

Урок 30 Резервный урок. Сочинение по комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" 

Урок 31 
И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая 

любовь". Тема, идея, проблематика 

Урок 32 
И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая 

любовь". Система образов 

Урок 33 
Ф.М. Достоевский "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по 

выбору). Тема, идея, проблематика 

Урок 34 
Ф.М. Достоевский "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по 

выбору). Система образов. 

Урок 35 
Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, "Отрочество" (главы). Тема, идея, проблематика 

Урок 36 
Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, "Отрочество" (главы). Система образов 

Урок 37 
Итоговая контрольная работа. От древнерусской литературы до литературы 

XIX в. (письменный ответ, тесты, творческая работа) 

Урок 38 

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

Например, произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. 

Тэффи, А.Т. Аверченко. Основные темы, идеи, проблемы, герои 

Урок 39 

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

Например, произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. 

Тэффи, А.Т. Аверченко. Система образов. Художественное мастерство 

писателя 

Урок 40 

Внеклассное чтение. Произведения писателей русского зарубежья (не менее 

двух по выбору). Например, произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, 

В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко 

Урок 41 

Поэзия первой половины XX в. (не менее трех стихотворений на тему 

"Человек и эпоха" по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, 

М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака. 

Основные темы, мотивы, образы 

Урок 42 Развитие речи. Поэзия первой половины XX в. (не менее трех 



 

стихотворений на тему "Человек и эпоха" по выбору). Например, 

стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака. Художественное мастерство поэтов 

Урок 43 
М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце". 

Основные темы, идеи, проблемы 

Урок 44 
М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце". 

Главные герои и средства их изображения 

Урок 45 
М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце". 

Фантастическое и реальное в повести. Смысл названия 

Урок 46 

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", 

"Два солдата", "Поединок" и другие). История создания. Тема человека на 

войне. Нравственная проблематика, патриотический пафос поэмы 

Урок 47 
А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", 

"Два солдата", "Поединок" и другие). Образ главного героя, его народность 

Урок 48 

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", 

"Два солдата", "Поединок" и другие). Особенности композиции, образ 

автора. Своеобразие языка поэмы 

Урок 49 
А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер". Образ главного героя и проблема 

национального характера 

Урок 50 
А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер". Сюжет, композиция, смысл 

названия 

Урок 51 
М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". История создания. Особенности 

жанра, сюжет и композиция рассказа 

Урок 52 
М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Тематика и проблематика. Образ 

главного героя 

Урок 53 М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Смысл названия рассказа 

Урок 54 
Резервный урок. М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Автор и 

рассказчик. Сказовая манера повествования. Смысл названия рассказа 

Урок 55 
А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор". История создания. Тематика и 

проблематика. Система образов. 

Урок 56 
А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор". Образ Матрены, способы 

создания характера героини. Образ рассказчика. Смысл финала. 

Урок 57 
Итоговая контрольная работа. Литература XX в. (письменный ответ, тесты, 

творческая работа) 

Урок 58 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI 

вв. (не менее двух). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. 

Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова. Темы, идеи, проблемы, сюжет. Основные герои 

Урок 59 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI вв. (не 



 

менее двух). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. 

Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова. Система 

образов. Художественное мастерство писателя 

Урок 60 

Внеклассное чтение. Произведения отечественных прозаиков второй 

половины XX - начала XXI вв. Например, произведения В.П. Астафьева, 

Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова 

Урок 61 

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. (не менее трех стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, 

М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, 

Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера. Основные темы и 

мотивы, своеобразие лирического героя 

Урок 62 

Развитие речи. Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. (не менее трех 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, 

М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. 

Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера. 

Художественное мастерство поэта 

Урок 63 У. Шекспир. Творчество драматурга, его значение в мировой литературе 

Урок 64 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, 

я умереть хочу...", N 130 "Ее глаза на звезды не похожи...". Жанр сонета. 

Темы, мотивы, характер лирического героя. Художественное своеобразие 

Урок 65 
У. Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по выбору). Жанр 

трагедии. Тематика, проблематика, сюжет, особенности конфликта. 

Урок 66 

Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по 

выбору). Главные герои. Ромео и Джульетта как "вечные" образы. Смысл 

трагического финала 

Урок 67 
Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. Комедия "Мещанин во дворянстве" 

как произведение классицизма 

Урок 68 
Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве". Система образов, 

основные герои. Произведения Ж.-Б. Мольера на современной сцене 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

Таблица 5.4 

 

9 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Резервный урок. Введение в курс литературы 9 класса 

Урок 2 
"Слово о полку Игореве". Литература Древней Руси. История открытия 

"Слова о полку Игореве" 



 

Урок 3 
"Слово о полку Игореве". Центральные образы, образ автора в "Слове о 

полку Игореве" 

Урок 4 
Поэтика "Слова о полку Игореве". Идейно-художественное значение "Слова 

о полку Игореве" 

Урок 5 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Слову о полку 

Игореве" 

Урок 6 

М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года". 

Жанр оды. Прославление в оде мира, Родины, науки 

Урок 7 

М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и 

другие стихотворения. Средства создания образа идеального монарха 

Урок 8 
Резервный урок. Русская литература XVIII в. Своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм и сентиментализм как литературное направление 

Урок 9 

Г.Р. Державин. Стихотворения. "Властителям и судиям". Традиции и 

новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Идеи просвещения и гуманизма в его 

лирике 

Урок 10 
Г.Р. Державин. Стихотворения. "Памятник". Философская проблематика и 

гражданский пафос произведений Г.Р. Державина 

Урок 11 Внеклассное чтение. "Мои любимые книги". Открытия летнего чтения 

Урок 12 Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". Сюжет и герои повести 

Урок 13 Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". Черты сентиментализма в повести 

Урок 14 
Резервный урок. Основные черты русской литературы первой половины 

XIX в. 

Урок 15 
В.А. Жуковский. Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Понятие о 

балладе, его особенности. Баллада "Светлана" 

Урок 16 
В.А. Жуковский. Понятие об элегии. "Невыразимое", "Море". Тема человека 

и природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта 

Урок 17 
Особенности художественного языка и стиля в произведениях В.А. 

Жуковского 

Урок 18 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия "Горе от ума" 

Урок 19 
А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". Социальная и нравственная 

проблематика, своеобразие конфликта в пьесе 

Урок 20 
А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". Система образов в пьесе. 

Общественный и личный конфликт в пьесе 

Урок 21 А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". Фамусовская Москва 

Урок 22 А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". Образ Чацкого 



 

Урок 23 
Резервный урок. А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". Открытость 

финала пьесы, его нравственно-филосовское звучание 

Урок 24 А.С. Грибоедов. Художественное своеобразие комедии "Горе от ума" 

Урок 25 А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". Смысл названия произведения 

Урок 26 "Горе от ума" в литературной критике 

Урок 27 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Горе от ума" 

Урок 28 

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

Е.А. Баратынский (не менее трех стихотворений по выбору) Основные темы 

лирики 

Урок 29 

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

Е.А. Баратынский (не менее трех стихотворений по выбору) Своеобразие 

лирики поэта 

Урок 30 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство А.С. Пушкина 

Урок 31 А.С. Пушкин. Тематика и проблематика лицейской лирики 

Урок 32 Резервный урок. А.С. Пушкин. Основные темы лирики южного периода 

Урок 33 А.С. Пушкин. Художественное своеобразие лирики южного периода 

Урок 34 А.С. Пушкин. Лирика Михайловского периода 

Урок 35 
А.С. Пушкин. Любовная лирика: "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), 

"Я вас любил; любовь еще, быть может...", "Мадонна" 

Урок 36 А.С. Пушкин. Своеобразие любовной лирики 

Урок 37 А.С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: "Пророк", "Поэт" и другие. 

Урок 38 
Резервный урок. А.С. Пушкин. Стихотворения "Осень" (отрывок), "Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный..." и другие. Тема поэта и поэзии 

Урок 39 Развитие речи. Анализ лирического произведения 

Урок 40 
А.С. Пушкин "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", "Бесы", "Элегия" 

("Безумных лет угасшее веселье...") 

Урок 41 
А.С. Пушкин Тема жизни и смерти: "Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит...", "... Вновь я посетил..." 

Урок 42 
Резервный урок. А.С. Пушкин "Каменноостровский цикл": "Отцы 

пустынники и жены непорочны...", "Из Пиндемонти" 

Урок 43 Развитие речи. Подготовка к сочинению по лирике А.С. Пушкина 

Урок 44 Развитие речи. Сочинение по лирике А.С. Пушкина 

Урок 45 А.С. Пушкин. Поэма "Медный всадник". Человек и история в поэме 

Урок 46 А.С. Пушкин. Поэма "Медный всадник": образ Евгения в поэме 



 

Урок 47 А.С. Пушкин. Поэма "Медный всадник": образ Петра I в поэме 

Урок 48 

Подготовка к контрольной работе От древнерусской литературы до 

литературы первой четверти XIX в. (письменный ответ, тесты, творческая 

работа, сочинение) 

Урок 49 

Итоговая контрольная работа "От древнерусской литературы до литературы 

первой четверти XIX в." (письменный ответ, тесты, творческая работа, 

сочинение) 

Урок 50 
А.С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин" как новаторское 

произведение 

Урок 51 
Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин". Главные 

мужские образы романа. Образ Евгения Онегина 

Урок 52 
А.С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин": главные женские образы 

романа. Образ Татьяны Лариной 

Урок 53 
А.С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин": взаимоотношения главных 

героев 

Урок 54 Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос 

Урок 55 

Резервный урок. А.С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин" как 

энциклопедия русской жизни. Роман "Евгений Онегин" в литературной 

критике 

Урок 56 Развитие речи. Подготовка к сочинению по роману "Евгений Онегин" 

Урок 57 Развитие речи. Сочинение по роману "Евгений Онегин" 

Урок 58 
Резервный урок. Итоговый урок по роману в стихах А.С. Пушкина "Евгений 

Онегин" 

Урок 59 
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Тематика и проблематика лирики 

поэта 

Урок 60 
М.Ю. Лермонтов. Тема назначения поэта и поэзии. Стихотворение "Смерть 

поэта" 

Урок 61 М.Ю. Лермонтов. Образ поэта-пророка в лирике поэта 

Урок 62 М.Ю. Лермонтов. Тема любви в лирике поэта 

Урок 63 
М.Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике поэта. Стихотворения "Дума", 

"Родина" 

Урок 64 
М.Ю. Лермонтов. Философский характер лирики поэта. "Выхожу один я на 

дорогу..." 

Урок 65 Развитие речи. Анализ лирического произведения 

Урок 66 Резервный урок. Итоговый урок по лирике М.Ю. Лермонтова 

Урок 67 
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени". Тема, идея, 

проблематика. Своеобразие сюжета и композиции 



 

Урок 68 М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени". Загадки образа Печорина 

Урок 69 
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени". Роль "Журнала 

Печорина" в раскрытии характера главного героя 

Урок 70 
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени". Значение главы 

"Фаталист" 

Урок 71 
Резервный урок. М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени". Дружба 

в жизни Печорина 

Урок 72 
М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени". Любовь в жизни 

Печорина 

Урок 73 Резервный урок. Роман "Герой нашего времени" в литературной критике 

Урок 74 
Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по роману "Герой 

нашего времени" 

Урок 75 
Внеклассное чтение. Любимые стихотворения поэтов первой половины XIX 

в. 

Урок 76 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. История создания поэмы "Мертвые души" 

Урок 77 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". Образы помещиков 

Урок 78 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". Образы чиновников 

Урок 79 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". Образ города 

Урок 80 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". Образ Чичикова 

Урок 81 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". Образ России, народа и автора в поэме 

Урок 82 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". Лирические отступления и автора 

Урок 83 
Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души": специфика жанра, художественные 

особенности 

Урок 84 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" в литературной критике 

Урок 85 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по "Мертвым душам" 

Урок 86 Внеклассное чтение. В мире литературы первой половины XIX в. 

Урок 87 
Специфика отечественной прозы первой половины XIX в., ее значение для 

русской литературы 

Урок 88 
Подготовка к контрольной работе "Литература середины XIX в." 

(письменный ответ, тесты, творческая работа, сочинение) 

Урок 89 
Итоговая контрольная работа "Литература середины XIX в." (письменный 

ответ, тесты, творческая работа, сочинение) 

Урок 90 Внеклассное чтение. Писатели и поэты о Великой Отечественной войне 

Урок 91 Данте Алигьери "Божественная комедия". Особенности жанра и 



 

композиции комедии. Сюжет и персонажи 

Урок 92 
Данте Алигьери "Божественная комедия". Образ поэта. Пороки 

человечества и наказание за них. Проблематика 

Урок 93 
У. Шекспир. Трагедия "Гамлет". История создания трагедии. Тема, идея, 

проблематика 

Урок 94 
У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору). Своеобразие 

конфликта и композиции трагедии. Система образов. Образ главного героя 

Урок 95 
Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия "Гамлет". Поиски смысла жизни, 

проблема выбора в трагедии. Тема любви в трагедии 

Урок 96 
И.-В. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору). Сюжет 

и проблематика трагедии 

Урок 97 

И.-В. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору). Тема, 

главный герой в поисках смысла жизни. Фауст и Мефистофель. Идея 

произведения 

Урок 98 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие. 

Тематика и проблематика лирики поэта 

Урок 99 

Дж. Г. Байрон. Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда". Романтический 

герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. Байронический тип 

литературного героя 

Урок 100 

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

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Тема, идея 

произведения 

Урок 101 
Зарубежная проза первой половины XIX в. Например, произведения Э.Т.А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Сюжет, проблематика. 

Урок 102 
Зарубежная проза первой половины XIX в. Например, произведения Э.Т.А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта. Образ главного героя 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы, - не более 10 

 

20.10. В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования 

используется перечень (кодификатор) распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания по литературе. 

 

Таблица 6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (5 класс) 

 

Код 

проверяемого 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 



 

результата 

1 Обучающийся научится начальным представлениям об 

общечеловеческой ценности литературы и ее роли в воспитании 

любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации 

2 понимать, что литература - это вид искусства и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического 

3 владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

3.1 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи 

3.2 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких 

теоретико-литературных понятий, как художественная литература и 

устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, 

повесть, стихотворение, басня), тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция, литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей, портрет, пейзаж, художественная деталь, эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение, аллегория; ритм, рифма 

3.3 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей 

3.4 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (с учетом возраста, 

литературного развития обучающихся) 

4 выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся) 

5 пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту 

6 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учетом 

литературного развития обучающихся) 

7 создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемом не менее 70 слов (с учетом литературного развития 

обучающихся) 

8 владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы 



 

9 осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания 

мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также для собственного развития 

10 планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счет произведений 

современной литературы для детей и подростков 

11 участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты 

(с учетом литературного развития обучающихся) 

12 владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; пользоваться под руководством 

учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень 

 

Таблица 6.1 

 

Проверяемые элементы содержания (5 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Мифология 

1.1 Мифы народов России и мира 

2 Фольклор 

2.1 Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 

2.2 Сказки народов России и народов мира (не менее трех) 

3 Литература первой половины XIX в. 

3.1 И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и 

Корни", "Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и 

Лисица" 

3.2 А.С. Пушкин. Стихотворения "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и 

другие по выбору 

3.3 А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" 

3.4 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино" 

3.5 Н.В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

4 Литература второй половины XIX в. 

4.1 И.С. Тургенев. Рассказ "Муму" 



 

4.2 Н.А. Некрасов. Стихотворения "Крестьянские дети", "Школьник". Поэма 

"Мороз, Красный нос" (фрагмент) 

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

5 Литература XIX - XX вв. 

5.1 Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX вв. о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). 

Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. 

Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова 

5.2 Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX вв. А.П. 

Чехов (два рассказа по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", 

"Мальчики", "Хирургия". М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). 

Например, "Галоша", "Леля и Минька", "Елка", "Золотые слова", "Встреча" 

5.3 Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

двух). А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский 

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

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

6 Литература XX - начала XXI вв. 

6.1 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" 

6.2 Произведения отечественных писателей XX - начала XXI вв. на тему детства 

(не менее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, 

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

Коваля, А.А. Лиханова 

6.3 Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

выбору). Например, К. Булычев "Девочка, с которой ничего не случится", 

"Миллион приключений" (главы по выбору) 

7 Литература народов Российской Федерации 

7.1 Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов "Песня соловья"; М. Карим 

"Эту песню мать мне пела" 

8 Зарубежная литература 

8.1 Х.-К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", 

"Соловей" 

8.2 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) 

8.3 Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например, М. Твен "Приключения Тома Сойера" (главы по выбору), Дж. 



 

Лондон "Сказание о Кише", Р. Брэдбери. Рассказы. Например, "Каникулы", 

"Звук бегущих ног", "Зеленое утро" 

8.4 Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору), 

например, Р. Стивенсон. "Остров сокровищ", "Черная стрела" 

8.5 Зарубежная проза о животных (одно - два произведения по выбору). 

Например, Э. Сетон-Томпсон "Королевская аналостанка", Д. Даррелл, 

"Говорящий сверток", Дж. Лондон "Белый клык", Дж. Р. Киплинг "Маугли", 

"Рикки-Тикки-Тави" 

 

Таблица 6.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (6 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 Обучающийся научится понимать общечеловеческую и 

духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации 

2 понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического 

3 осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализы 

произведений фольклора и художественной литературы, 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся) 

3.1 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятые автором, указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи 

3.2 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 

художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, басня, послание), форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, 

портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, 

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



 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа 

3.3 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними 

3.4 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры 

(с учетом возраста и литературного развития обучающихся) 

3.5 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино) 

4 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учетом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся) 

5 пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать 

вопросы к тексту 

6 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному 

7 создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объемом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с использованием прочитанных произведений, 

аннотаций, отзывов 

8 владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа 

9 осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания 

мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также для собственного развития 

10 планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счет произведений 

современной литературы для детей и подростков 

11 развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично 

представлять полученные результаты 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень 



 

 

Таблица 6.3 

 

Проверяемые элементы содержания (6 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Античная литература 

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

2 Фольклор 

2.1 Русские былины (не менее двух). Например, "Илья Муромец и 

Соловей-разбойник", "Садко" 

2.2 Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех песен и двух 

поэм). Например, "Ах, кабы на цветы да не морозы...", "Ах вы ветры, ветры 

буйные...", "Черный ворон", "Не шуми, мати зеленая дубровушка...". "Песнь 

о Роланде" (фрагменты), "Песнь о Нибелунгах" (фрагменты) 

3 Древнерусская литература 

3.1 "Повесть временных лет" (один фрагмент). Например, "Сказание о 

белгородском киселе", "Сказание о походе князя Олега на Царьград", 

"Предание о смерти князя Олега" 

4 Литература первой половины XIX в. 

4.1 А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, "Песнь о вещем 

Олеге", "Зимняя дорога", "Узник", "Туча" и другие. 

4.2 А.С. Пушкин. Роман "Дубровский" 

4.3 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Три пальмы", 

"Листок", "Утес" 

4.4 А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Косарь", 

"Соловей" 

5 Литература второй половины XIX в. 

5.1 Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). Например, "Есть в осени 

первоначальной...", "С поляны коршун поднялся..." 

5.2 А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). Например, "Учись у них - у дуба, у 

березы...", "Я пришел к тебе с приветом..." 

5.3 И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг" 

5.4 Н.С. Лесков. Сказ "Левша" 

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

5.6 А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, "Толстый и тонкий", 

"Хамелеон", "Смерть чиновника" 



 

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

6 Литература XX - начала XXI вв. 

6.1 Стихотворения отечественных поэтов начала XX в. (не менее двух). 

Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока 

6.2 Стихотворения отечественных поэтов XX в. (не менее четырех 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. 

Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова 

6.3 Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI вв., в том числе о 

Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, 

Б.Л. Васильев "Экспонат N...", Б.П. Екимов "Ночь исцеления", Э.Н. Веркин 

"Облачный полк" (главы) 

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

6.5 Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не 

менее двух). Например, Р.П. Погодин "Кирпичные острова", Р.И. Фраерман 

"Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви", Ю.И. Коваль "Самая 

легкая лодка в мире" 

6.6 Произведения современных отечественных писателей-фантастов. Например, 

К. Булычев "Сто лет тому вперед" 

7 Литература народов Российской Федерации 

7.1 Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим "Бессмертие" 

(фрагменты), Г. Тукай "Родная деревня", "Книга", К. Кулиев "Когда на меня 

навалилась беда...", "Каким бы малым ни был мой народ...", "Что б ни 

делалось на свете...", Р.Г. Гамзатов "Журавли", "Мой Дагестан" 

8 Зарубежная литература 

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

8.2 Дж. Свифт "Путешествия Гулливера" (главы по выбору) 

8.3 Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Ж. Верн "Дети капитана Гранта" (главы по выбору), Х. Ли 

"Убить пересмешника" (главы по выбору) 

 

Таблица 6.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (7 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1. Обучающийся научится понимать общечеловеческую и 

духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства 



 

многонационального народа Российской Федерации 

2 понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического 

3 проводить смысловой и эстетический анализы произведений 

фольклора и художественной литературы, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира 

3.1 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; объяснять свое понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции 

3.2 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) 

3.3 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними 

3.4 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приемы, особенности языка 

3.5 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 



 

художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино) 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учетом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся) 

5 пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет 

6 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному 

7 создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объемом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с использованием прочитанных произведений, под 

руководством учителя исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на 

самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему 

8 самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа 

9 понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, 

развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений 

10 планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счет 

произведений современной литературы для детей и подростков 

11 участвовать в коллективной и индивидуальной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично 

представлять полученные результаты 

12 развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, 

в том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень... 

 

Таблица 6.5 

 

Проверяемые элементы содержания (7 класс) 

 



 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Древнерусская литература 

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

Владимира Мономаха (в сокращении) 

2 Литература первой половины XIX в. 

2.1 А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине 

сибирских руд...", "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. 

Пущину", "На холмах Грузии лежит ночная мгла..." 

2.2 А.С. Пушкин "Повести Белкина" ("Станционный смотритель") 

2.3 А.С. Пушкин. Поэма "Полтава" (фрагмент) 

2.4 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", 

"Парус", "Тучи", "Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется 

желтеющая нива...", "Ангел", "Молитва" ("В минуту жизни трудную...") 

2.5 М.Ю. Лермонтов "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова" 

2.6 Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба" 

3 Литература второй половины XIX в. 

3.1 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" 

3.2 Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала" 

3.3 Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления у 

парадного подъезда", "Железная дорога" 

3.4 Поэзия второй половины XIX в. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и 

другие (не менее двух стихотворений по выбору) 

3.5 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору). Например, "Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил", "Дикий помещик", 

"Премудрый пискарь" 

3.6 Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

тему (не менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер 

4 Литература конца XIX - начала XX в. 

4.1 А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска", 

"Злоумышленник" 

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

"Старуха Изергиль" (легенда о Данко), "Челкаш" 

4.3 Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не 

менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, 



 

Я. Гашека 

5 Литература первой половины XX в. 

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

"Алые паруса", "Зеленая лампа" 

5.2 Отечественная поэзия первой половины XX в. Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, 

Н.С. Гумилева, М.И. Цветаевой 

5.3 В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

"Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче", "Хорошее отношение к лошадям" 

5.4 М.А. Шолохов "Донские рассказы" (один по выбору). Например, "Родинка", 

"Чужая кровь" 

5.5 А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", 

"Неизвестный цветок" 

6 Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

6.1 В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька 

Разин", "Критики" 

6.2 Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX - начала XXI вв. 

(не менее четырех стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения 

М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. 

Левитанского 

6.3 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI 

вв. (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера 

7 Зарубежная литература 

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

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

Мериме "Маттео Фальконе", О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист" 

7.3 Антуан де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц" 

 

Таблица 6.6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (8 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 Обучающийся научится понимать духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать ее роль в воспитании патриотизма и 



 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации 

2 понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического 

3 проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях 

3.1 анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нем реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять свое понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом возраста и литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции 

3.2 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) 

3.3 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 



 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению) 

3.4 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую 

специфику изученного художественного произведения 

3.5 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

эпизоды текста, особенности языка 

3.6 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство и другие) 

4 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учетом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся) 

5 пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет 

6 участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному 

7 создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объемом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с использованием прочитанных произведений; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

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

эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования 

8 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 

9 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 

10 самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой 



 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а 

также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счет 

произведений современной литературы 

11 участвовать в коллективной и индивидуальной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и публично 

представлять полученные результаты 

12 самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме, пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень 

 

Таблица 6.7 

 

Проверяемые элементы содержания (8 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Древнерусская литература 

1.1 Житийная литература (одно произведение по выбору). "Житие Сергия 

Радонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное" 

2 Литература XVIII в. 

2.1 Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" 

3 Литература первой половины XIX в. 

3.1 А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", 

"Анчар" 

3.2 А.С. Пушкин. "Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, 

"Моцарт и Сальери", "Каменный гость" 

3.3 А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка" 

3.4 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, 

чтоб свет узнал...", "Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" 

3.5 М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри" 

3.6 Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель" 

3.7 Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" 

4 Литература второй половины XIX в. 

4.1 И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая 

любовь" 

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

выбору) 



 

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

Например, "Отрочество" (главы) 

5 Литература первой половины XX в. 

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

Например, произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. 

Тэффи, А.Т. Аверченко 

5.2 Поэзия первой половины XX в. (не менее трех стихотворений на тему 

"Человек и эпоха" по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, 

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака 

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

6 Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

6.1 А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", 

"Два солдата", "Поединок") 

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

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

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

6.5 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI 

вв. (не менее двух произведений). Например, произведения В.П. Астафьева, 

Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова 

6.6 Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. (не менее трех стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, 

М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, 

Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера 

7 Зарубежная литература 

7.1 У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, 

я умереть хочу...", N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." 

7.2 У. Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по выбору) 

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

 

Таблица 6.8 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (9 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 Обучающийся научится понимать духовно-нравственную и 



 

культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать ее роль в 

формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и ее героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации 

2 понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического 

3 владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской 

до современной), анализировать литературные произведения разных 

жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), 

понимать условность художественной картины мира, отраженной в 

литературных произведениях с учетом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов 

3.1 анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нем реалии, 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения, характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения, объяснять свое понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом литературного развития 

обучающихся), выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля 

3.2 владеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 

факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

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

лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного 

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

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

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия 

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

конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 



 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; 

диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

3.3 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса (определять 

и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению) 

3.4 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 

3.5 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения 

3.6 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых 

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка 

3.7 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика) 

4 выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учетом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся) 

5 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 

6 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 

7 создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объемом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по 



 

заданной теме с использованием прочитанных произведений, 

представлять развернутый устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

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

работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования 

8 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 

9 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 

10 самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а 

также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счет 

произведений современной литературы 

11 участвовать в коллективной и индивидуальной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и уметь 

публично презентовать полученные результаты 

12 самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в 

том числе в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, 

работать с электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень 

 

Таблица 6.9 

 

Проверяемые элементы содержания (9 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Древнерусская литература 

1.1 "Слово о полку Игореве" 

2 Литература XVIII в. 

2.1 М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и 

другие стихотворения (по выбору) 

2.2 Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, "Властителям и 



 

судиям", "Памятник" 

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

3 Литература первой половины XIX в. 

3.1 В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, "Светлана", 

"Невыразимое", "Море" 

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

3.3 Поэзия пушкинской эпохи (не менее трех стихотворений по выбору). 

Например, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 

3.4 А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Бесы", 

"Брожу ли я вдоль улиц шумных...", "...Вновь я посетил...", "Из 

Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), 

"Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...", 

"Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы 

сеятель пустынный...", "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас 

любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный..." 

3.5 А.С. Пушкин. Поэма "Медный всадник" 

3.6 А.С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин" 

3.7 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

"Выхожу один я на дорогу...", "Дума", "И скучно и грустно", "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я 

другой...", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", 

"Родина", "Смерть Поэта", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." 

3.8 М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" 

3.9 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" 

4 Зарубежная литература 

4.1 Данте Алигьери. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по 

выбору) 

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

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

4.4 Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..", "Прощание Наполеона". Поэма 

"Паломничество Чайльд-Гарольда" (один фрагмент по выбору) 

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

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта 

 

Таблица 6.10 



 

 

Теоретико-литературные понятия, использование 

которых необходимо для анализа, интерпретации произведений 

и оформления обучающимися 5 - 9 классов собственных 

оценок и наблюдений 

 

Номер Понятия 

1 художественная литература и устное народное творчество 

2 проза и поэзия; стих и проза 

3 факт и вымысел 

4 литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм) 

5 роды (лирика, эпос, драма) 

6 жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

басня, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 

лироэпические (поэма, баллада) 

7 форма и содержание литературного произведения 

8 тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 

комический) 

9 сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог), авторское 

(лирическое) отступление, конфликт 

10 художественный образ, система образов, образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж 

11 речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог 

12 Ремарка 

13 портрет, пейзаж, интерьер 

14 художественная деталь, символ, подтекст 

15 Психологизм 

16 сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск 

17 эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс), афоризм 

18 Стиль 

19 стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест) 



 

20 ритм, рифма, строфа 

 

20.11 Для проведения основного государственного экзамена по литературе (далее - ОГЭ по 

литературе) используется перечень (кодификатор) проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания. 

 

Таблица 6.11 

 

Проверяемые на ОГЭ по литературе требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Код 

проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам базового уровня 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования на основе ФГОС 2021 года 

1 Понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации 

2 Понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического 

3 Овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: умением анализировать произведение в 

единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи 

4 Овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений 

5 Умение рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); выявление связи 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 



 

6 Умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста 

7 Умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино) 

8 Совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов 

9 Овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту 

10 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 

11 Совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 

слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные письменные тексты 

12 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, позволяющих воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа) 

13 Овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме 

 

Таблица 6.12 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ 

по литературе 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 "Слово о полку Игореве" 

2 М.В. Ломоносов. Стихотворения (в том числе "Ода на день восшествия на 



 

Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года") 

3 Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" 

4 Г.Р. Державин. Стихотворения 

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

6 И.А. Крылов. Басни 

7 В.А. Жуковский. Стихотворения. Баллады 

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

9 А.С. Пушкин. Стихотворения 

10 А.С. Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин" 

11 А.С. Пушкин. "Повести Белкина" ("Станционный смотритель") 

12 А.С. Пушкин. Поэма "Медный всадник" 

13 А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка" 

14 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

15 М.Ю. Лермонтов. Поэма "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова" 

16 М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри" 

17 М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" 

18 Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" 

19 Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель" 

20 Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" 

21 Поэзия пушкинской эпохи: Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков 

22 И.С. Тургенев. Одно произведение (повесть или рассказ) по выбору 

23 Н.С. Лесков. Одно произведение (повесть или рассказ) по выбору 

24 Ф.И. Тютчев. Стихотворения 

25 А.А. Фет. Стихотворения 

26 Н.А. Некрасов. Стихотворения 

27 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: "Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" 

28 Ф.М. Достоевский. Одно произведение (повесть или рассказ) по выбору 



 

29 Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала" и одно произведение (повесть или 

рассказ) по выбору 

30 А.П. Чехов. Рассказы. "Лошадиная фамилия", "Мальчики", "Хирургия", 

"Смерть чиновника", "Хамелеон", "Тоска", "Толстый и тонкий", 

"Злоумышленник" и другие 

31 А.К. Толстой. Стихотворения 

32 И.А. Бунин. Стихотворения 

33 А.А. Блок. Стихотворения 

34 В.В. Маяковский. Стихотворения 

35 С.А. Есенин. Стихотворения 

36 Н.С. Гумилев. Стихотворения 

37 М.И. Цветаева. Стихотворения 

38 О.Э. Мандельштам. Стихотворения 

39 Б.Л. Пастернак. Стихотворения 

40 А.И. Куприн (одно произведение по выбору) 

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

42 А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", 

"Два солдата", "Поединок" и другие) 

43 В.М. Шукшин. Рассказы: "Чудик", "Стенька Разин", "Критики" и другие 

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

45 Авторы прозаических произведений (эпос) XX - XXI вв.: Ф.А. Абрамов, А.Т. 

Аверченко, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ю.В. Бондарев, М.А. 

Булгаков, Б.Л. Васильев, М. Горький, А.С. Грин, Б.П. Екимов, М.М. 

Зощенко, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.В. Набоков, Е.И. Носов, М.А. 

Осоргин, А.П. Платонов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков, Н. Тэффи, И.С. Шмелев и другие 

46 Авторы стихотворных произведений (лирика) XX - XXI вв. (стихотворения 

указанных поэтов могут быть включены в часть 1 контрольных 

измерительных материалов): Б.А. Ахмадулина, А.А. Ахматова, О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, М.В. Исаковский, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Ю.Д. Левитанский, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, М.А. Светлов, К.М. Симонов 

и другие 

47 Литература народов Российской Федерации. Авторы стихотворных 

произведений (лирика): Р.Г. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, К. Кулиев и 

другие 



 

48 Произведения зарубежной литературы: по выбору (в том числе Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира, Ж.-Б. Мольера) 

"; 

"150. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История". 

150.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории, тематическое планирование. 

 

150.2. Пояснительная записка.  

(в части содержания обучения, предметных результатов, количества часов на изучение 

предмета "История" в 8 - 9 кл.) вступает в силу с 01.09.2026). 

150.2.1. Программа учебного предмета "История" разработана с целью оказания методической 

помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной 

на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

150.2.2. Программа учебного предмета "История" дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

"История", устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение 

его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

150.2.3. 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. 

150.2.4. Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, 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. 

150.2.5. 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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

150.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 476, в 5 - 9 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 5 - 7 классах по 1 часу в неделю при 34 учебных 

неделях на изучение курса "История нашего края". 

150.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

 

Таблица 14 

 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках 

учебного предмета "История" 

 

Класс Курсы в рамках учебного предмета "История" Примерное 

количество 

учебных 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

История нашего края 34 

6 Всеобщая история. История Средних веков 28 

История России. От Руси к Российскому государству 57 

История нашего края 17 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV - 

XVII вв. 

28 

История России. Россия в XVI - XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

57 

История нашего края 17 

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. 34 

История России. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к 

империи 

68 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX - начало 

XX в. 

23 

История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 45 

 

150.3. Содержание обучения в 5 классе. 

150.3.1. История Древнего мира. 



 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет "до н. э." и "н. э."). Историческая 

карта. 

150.3.2. Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. 

Первобытность на территории России. Заселение территории нашей страны человеком. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Аркаим - памятник археологии 

Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Овладение огнем. Орудия и жилища первобытных людей. 

Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и 

родовые отношения. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 

первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление ремесел. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Развитие обмена и торговли. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Появление первого в мире 

колесного транспорта. 

Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

150.3.3. Древний мир. 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

150.3.3.1. Древний Восток 

Понятие "Древний Восток". Карта древневосточного мира. 

150.3.3.2. Древний Египет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 

Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности 

населения. Рабы. 

Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Хозяйство Древнего Египта в середине II тыс. до н.э. Египетское войско. 

Отношения Египта с соседними народами. 

Тутмос III. Завоевательные походы фараонов. Могущество Египта при Рамсесе II. 



 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Пирамиды и гробницы. Храмы 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Образование. 

Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

150.3.3.3. Древние цивилизации Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Научные открытия древних шумеров. Религиозные верования. 

Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

150.3.3.4. Восточное Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикии: развитие ремесел, караванной 

и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Изобретения финикийцев. 

Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

150.3.3.5. Ассирия. Персидская держава. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

Возникновение Персидского государства. Завоевания персов. Государство Ахеменидов. 

Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 

устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. Дербент - один из старейших 

городов на территории современной России. 

150.3.3.6. Древняя Индия. Древний Китай. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

Религиозно-философские учения Древнего Китая. Конфуций. Научные знания и изобретения 

древних китайцев. 



 

150.3.3.7. Древняя Греция. Эллинизм. 

150.3.3.7.1. Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Верования древних греков. Пантеон Богов. Взаимоотношения Богов и людей. 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея". 

150.3.3.7.2. Греческие полисы 

Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. 

Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. Народы, проживавшие на 

территории современной России до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный 

Херсонес. Фанагория. Киммерийцы. Скифское царство в Крыму. Сарматы. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 

Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

150.3.3.7.3. Культура Древней Греции. 

Греческое искусство: архитектура, скульптура, живопись. Афинский акрополь. Храмы и 

жрецы. Повседневная жизнь и быт древних греков. Школа и образование. Литература. Развитие 

наук. Греческая философия. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

150.3.3.7.4. Македонские завоевания. Эллинизм. 

Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. Возвышение Македонии. 

Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. 

Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра 

Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. Александрия 

Египетская. 

150.3.3.8. Древний Рим. 

150.3.3.8.1. Возникновение Римского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 



 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом Италии. Римское войско. 

150.3.3.8.2. Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

150.3.3.8.3. Поздняя Римская республика. Гражданские войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. 

Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. 

150.3.3.8.4. Расцвет и падение Римской империи. Культура Древнего Рима 

Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Римское гражданство. Римская 

литература, золотой век поэзии. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. 

Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. Развитие наук. Римское право. 

Римские историки. Ораторское искусство; Цицерон. 

Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную части. Начало Великого переселения народов. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 

150.4. Содержание обучения в 6 классе. 

150.4.1. Всеобщая история. История Средних веков. 

150.4.1.1. Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

150.4.1.2. Европа в раннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Византийская империя в VI - XI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 



 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. 

Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). Влияние Византии на Русь. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 

Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. "Каролингское 

возрождение". Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 

150.4.1.3. Мусульманская цивилизация в VII - XI вв. 

Арабы в VI - XI вв. Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой 

веры. Коран. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. 

Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

150.4.1.4. Средневековое европейское общество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Крестьянская община. Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи 

и гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые 

города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. 

Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

150.4.1.5. Расцвет Средневековья в Западной Европе. 

Государства Европы в XI - XIII вв. Крестовые походы: цели, участники, итоги. 

Духовно-рыцарские ордены. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Священная Римская империя в XI - XIII вв. Итальянские государства в XI - XIII вв. 

Польско-литовское государство в XI - XIII вв. 

Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. 

Византийская империя и славянские государства в XI - XIII вв. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 



 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. 

150.4.1.6. Страны и народы Азии, Африки и Америки в Средние века. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчиненными территориями 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: 

образование государства, власть императоров и управление сегунов. Культура средневекового 

Китая и Японии. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура и наука Индии. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла 

Государства и народы Африки в Средние века. Историческое и культурное наследие Средних 

веков. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

150.4.1.7. Осень Средневековья. 

Столетняя война; Ж. Д'Арк. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Укрепление королевской власти в странах Европы. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг 

150.4.2. История России. От Руси к Российскому государству. 

150.4.2.1. Введение. 

Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. От образования 

Руси до создания России. 

150.4.2.2. Великое переселение народов на территории современной России. Государство 

Русь. 

Города-государства на территории современной России, основанные в эпоху античности. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви - восточных, западных и южных. Тюркский каганат. Аварский каганат. Хазарский каганат 

(Хазария). Волжская Булгария. 



 

Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи - балты и финно-угры. Восточные славяне и варяги. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, государствами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь "из варяг в греки". 

Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Территория и население государства Русь ("Русская земля"). Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, освоение Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения Руси с Византией, Херсонес; культурные контакты Руси и Византии; отношения 

Руси со странами Центральной, Западной и Северной Европы. Русь и Волжская Булгария. Русь и 

Великая Степь, отношения с кочевыми народами - печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). 

150.4.2.3. Русские земли в середине XII - начале XIII в. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская (Галицко-Волынская земля), Суздальская (Владимиро-Суздальская), Полоцкая. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Особенность политического устройства 

Новгородской земли. Посадник, тысяцкий. Эволюция общественного строя и права; внешняя 

политика русских земель. Отношения с Ганзой. 

Летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, "Моление Даниила 

Заточника", "Слово о полку Игореве". Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и 

Дмитровский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. Русская икона как феномен мирового искусства. 

150.4.2.4. Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 



 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое "ордынское 

иго"). 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Возникновение Великого княжества Литовского и включение в его состав части западных и 

южных русских земель. Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси; борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества при первых московских князьях. Ивана Калита. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей в 

Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Противостояние Московского княжества с Великим 

княжеством Литовским. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский (Митрополит Алексий) и преподобный Сергий 

Радонежский. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. 

150.4.2.5. Создание единого Русского государства. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 

Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. 

Иван III. Переход Новгорода и Твери под власть Великого князя Московского и 

Владимирского. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). 

Василий III. Вхождение Псковской, Смоленской, Рязанской земель в состав Российского 

единого государства. Начало централизации. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.: война 

с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. Теория "Москва - третий Рим". Сакрализация великокняжеской власти. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений (Дворец, Казна). Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь. 



 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Начало возрождения культуры в XIV в. Устное народное творчество и литература. 

Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

"Хожение за три моря" Афанасия Никитина. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Итальянские архитекторы в 

Москве - Аристотель Фиораванти. Быт русских людей. 

 

150.5. Содержание обучения в 7 классе. 

150.5.1. Всеобщая история. История нового времени. Конец XV - XVII в. 

150.5.1.1. Введение. 

Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 

Источники по истории раннего Нового времени 

150.5.1.2. Эпоха Великих географических открытий. 

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 - XVII в. 

150.5.1.3. Европа в XVI - XVII вв.: традиции и новизна. 

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. Абсолютизм и 

сословное представительство. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

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. 

Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй. Дунайская монархия Габсбургов. Испания под властью потомков 

католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. 

Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. 

Итоги и значение национально-освободительного движения в Нидерландах. 

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 капиталистических отношений 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. 

Образование Речи Посполитой. Речь Посполитая в XVI - XVII вв. Особенности 

социально-экономического развития. Люблинская уния. Стефан Баторий. Сигизмуд III. 

Реформация и Контрреформация в Польше. 

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. В мире империй и вне 

его. Германские государства. Итальянские земли. Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной 

Европы. Положение славянских народов. 

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: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

150.5.1.4. Страны Азии и Африки в XVI - XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. 

Иран. Правление династии Сефевидов. Аббас I Великий. 

Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. 

Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. "Закрытие" страны для иноземцев. 

Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв. 

Средиземноморская Африка. Влияние Великих географических открытий на развитие 

Африки. 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени 

150.5.2. История России XVI - XVII вв. 

150.5.2.1. Россия в XVI в. 

Эпоха Ивана IV. Регентство Елены Глинской: денежная реформа, унификация мер длины, 

веса, объема, начало губной реформы, обострение придворной борьбы. 

Период боярского правления. Соперничество боярских кланов. Московское восстание 1547 г. 

Принятие Иваном IV царского титула. "Избранная рада": ее состав и значение. Реформы 

середины XVI в. Реформы центральной власти: появление Земских соборов, формирование 

приказов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Военные реформы: создание полурегулярного 

стрелецкого войска, Уложение о службе. Преобразование местной власти: продолжение губной 

реформы, отмена кормлений и формирование местного самоуправления через выбор губных и 



 

земских старост. Налоговая реформа. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества - светское население и духовенство. Служилые 

люди по отечеству: бояре. Дворяне. Дети боярские. Формирование Государева двора и "служилых 

городов". Служилые люди по прибору: стрельцы, пушкари. Торгово-ремесленное население 

городов - купцы и посадские люди. Крестьяне черносошные, дворцовые, владельческие, 

монастырские. Начало закрепощения крестьян: указ о "заповедных летах". Холопы. Формирование 

вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Российского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России (Ясачные люди). Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Опричнина, причины и характер. Поход Ивана IV на Новгород. Последствия опричнины. 

Значение правления Ивана Грозного. Исторический портрет царя на фоне эпохи. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

Указ об "урочных летах". Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Культура в XVI в. Архитектура. Собор Покрова на Рву, Барма Постник. Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Псковский кремли). Федор Конь. Живопись. Прикладное искусство. 

Религиозные искания. Феодосий Косой. Летописание и публицистика. Просвещение и начало 

книгопечатание. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Технические знания. 

150.5.2.2. Смута в России. 

Смутное время начала XVII в. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова в отношении боярства и других сословий. Голод 1601 - 1603 гг. 

Дискуссия о его причинах и сущности. Нарастание экономического, социального и 

политического кризисов, пресечение династии московской ветви Рюриковичей. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

Царствование Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Польско-литовская интервенция. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. М.В. Скопин-Шуйский. Открытое вступление Речи Посполитой в войну 

против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского королевича Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Захват Новгорода шведскими войсками. 



 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. "Совет всея 

земли". Деятельность вождей Второго ополчения Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в восстановлении центральной власти в России. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Окончание смуты. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

150.5.2.3. Россия при первых Романовых. 

Россия при первых Романовых. 

Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление экономического потенциала 

страны. 

Возвращение территорий, утраченных в годы Смуты. 

Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с Западом. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. 

Завершение процесса централизации. Царствование Михаила Федоровича. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Органы государственной власти и православная церковь в XVII в. Боярская дума. Приказная 

система. Приказные люди. Органы местного управления. 

Изменения в вооруженных силах. Полки "нового" (иноземного) строя. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Абсолютная 

монархия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного 

строя. 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. 

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Народные восстания 1650-х гг. 

в городах России, Новгородское и Псковское восстания. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Дипломатические контакты со странами Европы и Азии 

после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Связи России с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие распространению католичества и унии, контакты с Запорожской 

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

(запорожских и малороссийских земель под управлением гетмана Богдана Хмельницкого в состав 

России). Война между Россией и Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей России. 



 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное сидение" 

донских казаков. Русско-Турецкая война (1676 - 1681 гг.) и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Проникновение русских землепроходцев в 

Восточную Сибирь и Даурию. 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Нерчинский 

договор с Китаем. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Культура в XVII в. Литература. "Калязинская челобитная". Жития. Симеон Полоцкий. 

Архитектура. Приказ каменных дел. Ансамбли Ростовского и Астраханского кремля, монастырские 

комплексы Кирилло-Белозерского, Соловецкого (XVI - XVII вв.), Ново-Иерусалимского и 

Крутицкого подворья (XVII в.) в Москве. Храмы в стиле Московского барокко. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. Просвещение и 

образование. "Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Усиление светского начала в российской культуре. Немецкая 

слобода как проводник европейского культурного влияния. Перемены в быту. 

 

150.6. Содержание обучения в 8 классе. 

150.6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

150.6.1.1. Введение. 

150.6.1.2. Век перемен. 

Факторы роста могущества европейских стран в XVIII в. Рост населения. Аграрная и 

промышленная революции, капитализм. Развитие транспорта. Торговля. Европейское разделение 

труда. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М. 

Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. "Союз королей и философов". 

Государства Европы в XVIII в. Европейское общество: нация, сословия, семья, отношение к 

детям. 

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

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые 

веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика 

власти. Меркантилизм. 

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. 



 

Международные отношения в XVIII в. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721 гг.). Династические войны "за 

наследство". Семилетняя война (1756 - 1763 гг.). Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность 

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

Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские 

государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских 

земель. 

Европейская культура в XVIII в. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. Развитие 

науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Развитие экономических теорий. 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. 

150.6.1.3. Начало революционной эпохи. 

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. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Противоречия между метрополией 

и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный конгресс (1774 г.) и начало Войны 

за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Д. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776 г.). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787 г.). 

"Отцы-основатели". Билль о правах (1791 г.). 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. Дантон, Ж-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. 

Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и "революционный 

порядок управления". Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ 

"старого мира": культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот 

(27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18 - 

19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в период Французской революции XVIII в. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. 

Европа в начале XIX в. Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. 



 

Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, 

главные участники, решения. Создание Священного союза. 

150.6.1.4. Мир вне Европы в XVIII - начале XIX в. 

Продолжение географических открытий. Д. Кук. Экспедиция Лаперуза. Путешествия и 

открытия начала XIX в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Иран в XVIII - начале XIX в. Политика Надир-шаха. 

Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. 

Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления 

страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. 

Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. 

Культура стран Востока в XVIII в. 

Страны Латинской Америки в XVIII - начале XIX в. Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Страны и народы Африки в XVIII - начале XIX в. Культура народов Африки в XVIII в. 

150.6.2. История России XVIII - начала XIX в. 

150.6.2.1. Введение. 

150.6.2.2. Рождение Российской империи. 

Начало царствования Петра I. Борьба Милославских и Нарышкиных. Стрелецкий бунт мая 

1682 г., Хованщина. Регентство Софьи. В.В. Голицын. Внешняя политика России времен регентства 

Софьи. Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские походы. Переворот в пользу Петра 1689 г. 

Двоецарствие Петра I и Ивана V. Азовские походы Петра I. Причины и предпосылки 

преобразований. Сподвижники Петра I. Великое посольство. Стрелецкий мятеж. Воронежское 

кораблестроение. 

Внешняя политика царствования Петра I. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Оружейные заводы и корабельные верфи. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Завершение формирования регулярной армии и военного 

флота. Рекрутские наборы. Роль Гвардии. 

Битва при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Сражения у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Каспийский поход Петра I. Объявление России Империей. 

Необходимость модернизации системы управления государством. Реформы центральной 

государственной власти: замена Боярской думы Консилией министров, создание Сената, 

формирование коллегий, Генеральный регламент, создание органов политического сыска - 

Преображенский приказ и Тайная канцелярия, фискалы. 

Реформы местного управления: городская реформа (Ратуша в Москве, бурмистры), губернская 

реформа. Особенности управление национальными областями России (Башкирия, Калмыкское 

ханство, Остзейские провинции и другие). Становление бюрократического аппарата. 



 

Церковная реформа: упразднение патриаршества, учреждение Синода (Духовной коллегии). 

Положение инославных конфессий. Гонения на старообрядцев. 

Военная реформа. 

Финансовая и налоговая реформы. Рост налогов. Введение подушной подати. Первая ревизия 

податного населения. 

Начало консолидации дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Табель о рангах. Противоречия петровской социальной политики по отношению к дворянству, 

купечеству и городским сословиям. Государственная власть и духовенство. Положение 

черносошных (с 1724 г. государственных), дворцовых, частновладельческих, монастырских 

крестьян. Указ о единонаследии. 

Экономическая политика. Строительство казенных мануфактур. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Распространение крепостного права на сферу промышленности - приписные 

и посессионные крестьяне. Роль государства в создании промышленности. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Итоги преобразований Петра I. Усиление российского абсолютизма. Народные восстания: 

стрелецкие бунты, различные формы протеста старообрядцев, Астраханское восстание, 

Башкирское восстание, восстание на Дону во главе с Кондратием Булавиным. Оппозиция 

петровским преобразованиям в дворянской среде, дело царевича Алексея. 

Санкт-Петербург - новая столица. Строители Санкт-Петербурга. Строительство города 

Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки города 

Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы и города 

Санкт-Петербурга. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Европейское влияние на культуру и быт при Петре I. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Указ об Академии наук в Санкт-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. 

150.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

Причины и характер дворцовых переворотов 1725 - 1762 гг.: борьба дворянства за расширение 

своих социально-экономических привилегий и незавершенность процесса его консолидации, роль 

гвардии в политической жизни России, фаворитизм и временщики, верхушечный характер 

дворцовых переворотов. 

Дворцовые перевороты. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Попытка ограничения самодержавия (Кондиции "верховников") и ее 

провал. Создание Кабинета министров. Социальная, налоговая, экономическая политика в эпоху 

дворцовых переворотов (Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иван VI Антонович, Елизавета 

Петровна, Петр III). Расширение дворянских привилегий: отмена указа о единонаследии, 



 

сокращение срока обязательной службы, расширение системы дворянского образования и 

получения офицерских чинов. Манифест о вольности дворянской 1762 г. Усиление крепостного 

права. Роль временщиков и фаворитов эпохи дворцовых переворотов. 

Хозяйство России во второй четверти - середине XVIII в. Экономическая и финансовая 

политика правительств. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Монополии в промышленности и внешней торговле и 

их отмена в конце эпохи дворцовых переворотов. 

Правительственная политика в области развития культуры: основание Академии наук, 

научные экспедиции, открытие Московского университета и Академии художеств. М.В. 

Ломоносов. И.И. Шувалов. 

Внешняя политика в эпоху дворцовых переворотов. Укрепление положения Российской 

империи в системе международных отношений. Война с Османской империей. Русско-Шведская 

война. Участие России в Семилетней войне. Присоединение к России Младшего и Среднего 

казахских жузов. 

150.6.2.4. Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

Личность супруги Петра III Екатерины Алексеевны. Идеи Просвещения и Просвещенного 

абсолютизма в Европе и в России в середине XVIII в. Переворот в пользу Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности Просвещенного абсолютизма в России. 

"Золотой век" российского дворянства - окончательное оформление привилегий дворянства, 

завершение консолидации дворянства. Расширение привилегий городского населения. 

Государственная пропаганда идей Просвещения, поощрение развития в России науки, образования, 

культуры. Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Внутренняя политика Екатерины II до восстания Е. Пугачева. Секуляризация церковных 

земель. Ликвидация Гетманства. Вольное экономическое общество. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, смягчение таможенной политики. Усиление крепостного права, массовая 

раздача поместий дворянам. 

Положение разных категорий российского крестьянства, дворовых людей и других низших 

слоев населения России, в том числе в казачьих и национальных областях Российской империи. 

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

Емельяна Пугачева. Причины и особенности Пугачевщины. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Итоги и значение восстания, и его влияние на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

Утверждение крепостного права в Малороссии. Губернская реформа. Увеличение числа 

уездных городов. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная грамота городам. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. Эволюция положения казачества: его превращение в полупривилегированное 

служилое сословие. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Войска Запорожского казачества и формирование Кубанского казачества. Приглашение 

иностранцев и расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к не православным и нехристианским конфессиям. Политика по 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 



 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Роль крепостничества в 

экономике страны. Крепостная деревня: барщинное и оброчное хозяйство. Рост экспорта зерна. 

Развитие российской промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Начало формирования 

капиталистического уклада и отечественной буржуазии. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А. 

Безбородко, Г.А. Потемкин. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской 

империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Политика России в отношении Речи Посполитой до начала 1770-х гг.: стремление к усилению 

российского влияния в условиях сохранения польского государства. Разделы Речи Посполитой: 

роль Пруссии, империи Габсбургов и России. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Противоречия внутренней политики Павла I: ограничение действия 

Жалованной грамоты дворянства, опалы, указ о рекомендации трехдневной барщины, раздача 

поместий дворянам. Противоречия во внешней политике Павла I: от борьбы с влиянием 

Французской революции до попытки сближения с Наполеоном Бонапартом. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова, действия эскадры Ф.Ф. Ушакова. Разрыв союза с Англией и 

Австрией, соглашение с Наполеоном. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

150.6.2.5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой зарубежных стран. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Российская общественная мысль, публицистика, литература. Влияние идей Просвещения. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. 

Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новикова, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из Петербурга в Москву". 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Основание воспитательных 

домов в городе Санкт-Петербурге и городе Москве, Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет 

- первый российский университет. М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-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. 

Русская архитектура XVIII в. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в 

стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли, И.Е. Старов и 

другие. 

Изобразительное искусство в России в середине - конце XVIII в. Скульпторы - Б.К. Растрелли, 

Ф.И. Шубин, М.И. Козловский, Э.М. Фальконе. Выдающиеся мастера живописи. А.П. Антропов 

И.П. Аргунов, В.Л. Боровиковский, И.Я. Вишняков, Д.Г. Левицкий, А.М. Матвеев, Ф.С. Рокотов и 

другие. Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

150.6.2.6. Политика правительства Александра I. 

Россия в мировом историческом пространстве в начале XIX в. - экономическое, социальное 

развитие, положение великой державы. Личность Александра I и его окружение. Негласный 

комитет. Реформы в области образования и цензуры. Реформа государственного управления. М.М. 

Сперанский и его деятельность. Проекты конституционных реформ и отмены крепостного права. 

Запрет на раздачу государственных крестьян в частные руки, Указ о вольных хлебопашцах, 

разрешение купцам, мещанам и государственным крестьянам покупать незаселенную землю, 

отмена крепостного права в Лифляндии, Курляндии и Эстляндии. Личность А.А. Аракчеева. 

Создание военных поселений (1810 г.). 

Внешняя политика России. Восточное направление российской внешней политики. 

Вхождение Восточной и Западной Грузии в состав России в 1801 - 1804 гг. Вхождение Абхазии в 

состав России в 1810 г. Война с Османской империей (1806 - 1812 гг.). Бухарестский мир: 

присоединение Бессарабии к России. Война с Персией (1804 - 1813 гг.). Гюлистанский мир. 

Европейское направление внешней политики России. Участие России в 3-й и 4-й 

антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808 - 1809 гг. и ее итоги, 

вхождение Финляндии в состав Российской империи. Отечественная война 1812 г. Заграничные 

походы Русской армии в 1813 - 1814 гг. Роль России в разгроме Наполеоновской Франции и 

становлении Венской системы международных отношений. Положение Великого княжества 

Финляндского и Царства Польского в составе Российской империи. Священный союз. Позиция 

России в отношении греческого восстания 1821 г. 

Консервативные тенденции во внутренней политике Александра I. 

Общественно-политическая мысль Александровской эпохи. Идеи Н.М. Карамзина (записка "О 

древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях"). Государственная 

Уставная грамота Российской Империи Н.Н. Новосильцева. Дворянская оппозиция самодержавию 

после завершения Наполеоновских войн в Европе. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества, проекты преобразований ("Конституция" Н. 

Муравьева, "Русская Правда" П. Пестеля). Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

 

150.7. Содержание обучения в 9 классе. 

150.7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 

150.7.1.1. Начало индустриальной эпохи. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в XIX - начале XX 

в. Промышленный переворот. Развитие индустриального общества в XIX в. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Изменения в социальной структуре 

общества. Демографическая революция. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения 

протеста. Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 



 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Появление политических идеологий. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических партий и течений. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Возникновение и 

распространение марксизма. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Политическое развитие европейских государств в XIX в. Демократизация. Деятельность 

парламентов. Социальный реформизм. Роль партий. Рабочее движение. 

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

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. 

Художественная культура в XIX - начале XX в. Эволюция стилей в литературе, живописи: 

классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. 

Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

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 г.). Международные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны 

150.7.1.2. Страны Европы и Америки в первой половине XIX в.: трудный выбор пути. 

Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Политические и социально-экономические особенности развития Германии, Италии, 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских 

земель. Дж. Мадзини. Дж. Гарибальди. Австрийская империя. "Система Меттерниха". Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 

гг. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): причины, участники, 

итоги. А. Линкольн. 

150.7.1.3. Страны Запада в конце XIX - начале XX в.: расцвет в тени катастрофы. 

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. Третья 

республика. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский 



 

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Италия. Образование единого государства. К. Кавур. Король Виктор Эммануил II. "Эра 

Джолитти". Международное положение Италии. 

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., ее итоги. 

США в конце XIX - начале XX в. Промышленный рост в конце XIX в. Восстановление Юга. 

Монополии. Внешняя политика. Т. Рузвельт. 

150.7.1.4. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в. 

Османская империя. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 

1908 - 1909 гг. 

Иран во второй половине XIX - начале XX в. Революция 1905 - 1911 гг. 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. Афганистан 

в XIX в. 

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая. Политика 

"самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. Сунь Ятсен. 

Япония. Реформы эпохи Тэмпо. "Открытие" Японии. Реставрация Мэйдзи. Введение 

конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике 

завоеваний. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская 

война. 

Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

150.7.2. История России XIX - начала XX в. 

150.7.2.1. Введение. 

150.7.2.2. Политика правительства Николая I. 

Внутренняя политика Николая I. Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Сословная 

структура российского общества. Крепостное хозяйство. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. "Триада" С. 

Уварова. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. 

Финансовая реформа Е. Канкрина. Формирование профессиональной бюрократии. 



 

Национальная политика и межнациональные отношения. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Борьба с сепаратизмом. 

Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское и 

ликвидация его автономии. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Внешняя политика. Восточный вопрос: русско-иранская (1826 - 1828 гг.) и русско-турецкая 

войны (1827 - 1828 гг.). Польское восстание (1830 - 1831 гг.). "Священный союз". Россия и 

революции в Европе. Распад Венской системы. Крымская война как противостояние России и 

Запада. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. П. Чаадаев. Славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Формирование теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Петрашевцы. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

150.7.2.3. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Культура повседневности: жизнь в городе и в усадьбе. Просвещение и наука. Национальные 

корни отечественной культуры и зарубежные влияния. Система образования. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Учреждение Русского 

географического общества. Государственная политика в области культуры. Золотой век русской 

литературы (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский). Публицистика. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 

стиль империи. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Народная культура. 

150.7.2.4. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. Социально-экономическое 

развитие страны в пореформенный период. 

Многовекторность внешней политики империи. Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

150.7.2.5. Россия в 1880 - 1890-х гг. 

"Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытного развития России. Реформы 

и контрреформы. Политика консервативной стабилизации. Местное самоуправление и 

самодержавие. Права университетов и попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация, усиление государственного регулирования экономики. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. 

Сельское хозяйство и промышленность. Особенности аграрной политики при Александре III: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. 



 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной территории. 

150.7.2.6. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Рост образования и 

распространение грамотности. Развитие городской культуры. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Развитие национальной научной школы и 

ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. 

Литература: Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, С.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.Н. 

Островский, А.П. Чехов и другие. Живопись. Музыка. Театр. Архитектура и градостроительство. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Жизнь 

и быт сословий. 

150.7.2.7. Этнокультурный облик империи. 

Национальная политика самодержавия. Национальный вопрос в Европе и в России: общее и 

особенности. Национальные движения народов России. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Завершение Кавказской войны. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

150.7.2.8. Общественная жизнь и общественное движение. 

Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность и меценатство. С. Мамонтов. С. Морозов. 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. Народничество и 

его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Н.Я. Данилевский. К.Н. Леонтьев. 

М.Н. Катков. К.П. Победоносцев. М.А. Бакунин. Основные формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. 

150.7.2.9. Россия на пороге XX в. 

На пороге нового века: динамика развития и противоречия. Мир к началу XX в.: буржуазия, 

реформизм, технологическая революция. Территория и население Российской империи. 

Демография, социальная стратификация. Урбанизация и облик городов. Модернизация. 

Политический строй. Государственные символы. Новая социальная структура. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Деятельность С.Ю. Витте. Роль государства в 

экономике. Новая география экономики. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия - мировой экспортер (поставщик) продовольствия. Аграрный 

вопрос. 

Император Николай II и его окружение. Выработка нового политического курса. 

Общественное движение. Положение женщины в обществе. Корректировка национальной 



 

политики. Центр и регионы. "Зубатовский социализм". Создание первых политических партий. 

Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Политический 

терроризм. 

"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийности. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 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. 

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

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейнополитический спектр. 

Национальная политика. Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Открытия российских ученых. Достижения в науке и технике. Развитие русской философской 

школы (Достижения гуманитарных наук). Развитие народного просвещения. Научные центры и 

высшая школа в России. 

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. Физическая культура и 

начало развития массового спорта. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

150.8. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования. 

150.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: 

осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; 



 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод 

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

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: 

представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация 

на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

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

активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории 

как важной составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: 

представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности 

культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров 

из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника 

развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 

глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 



 

деятельность. 

150.8.2. К важнейшим метапредметным результатам изучения истории относятся: 

150.8.2.1. Познавательные универсальные учебные действия 

150.8.2.2. Базовые логические действия: 

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. 

150.8.2.3. Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

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

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

150.8.2.4. Работа с информацией: 

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). 

150.8.2.5. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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. 

150.8.2.6. Совместная деятельность: 



 

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 действия с другими членами 

команды. 

150.8.2.7. Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.  

150.8.2.8. 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 учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

150.8.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России, определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 



 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

150.8.3.1. Предметные результаты изучения учебного предмета "История" включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет и другие), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость 

источника; 



 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

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

исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение данного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

150.8.3.1.1. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 

обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год 

с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам. 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с использованием легенды, находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 

визуальных и других), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 



 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и 

различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов 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 обучающихся при изучении истории (в 

том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 

обучающимися 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 обучающихся. Приведенные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и 

другими. 

150.8.3.2. Предметные результаты изучения истории в 5 классе: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

150.8.3.2.1. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

150.8.3.2.2. Работа с историческими источниками: 



 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

150.8.3.2.3. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

150.8.3.2.4. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положения 

основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

150.8.3.2.5. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

150.8.3.2.6. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их 

в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

150.8.3.3. Предметные результаты изучения истории в 6 классе: 

150.8.3.3.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 



 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

150.8.3.3.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

150.8.3.3.3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

150.8.3.3.4. Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

150.8.3.3.5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет); 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

150.8.3.3.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

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 

эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

150.8.3.3.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

150.8.3.3.8. Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

150.8.3.4. Предметные результаты изучения истории в 7 классе: 

150.8.3.4.1. 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. 

150.8.3.4.2. 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). 

150.8.3.4.3. 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. 

150.8.3.4.4. 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. 

150.8.3.4.5. 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. 

150.8.3.4.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

150.8.3.4.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI 

- XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

150.8.3.4.8. 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). 

150.8.3.5. Предметные результаты изучения истории в 8 классе: 

150.8.3.5.1. 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. 

150.8.3.5.2. 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. 

150.8.3.5.3. 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. 

150.8.3.5.4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

150.8.3.5.5. 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). 

150.8.3.5.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как 

формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской 

империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 



 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия). 

150.8.3.5.7. 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. 

150.8.3.5.8. 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). 

150.8.3.6. Предметные результаты изучения истории в 9 классе: 

150.8.3.6.1. 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. 

150.8.3.6.2. 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. 

150.8.3.6.3. 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). 

150.8.3.6.4. 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. 

150.8.3.6.5. 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. 

150.8.3.6.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, 

определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 

черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах). 

150.8.3.6.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 



 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

150.8.3.6.8. Применение исторических знаний: 

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

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в том 

числе на региональном материале); 

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

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях."; 

 

150.9. Поурочное планирование 

(для обучающихся, начавших освоение ФОП ООО до 1 сентября 2025 года) 

 

Таблица 15 

 

5 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Что изучает история. 

Урок 2 Историческая хронология. Историческая карта 

Урок 3 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. 

Появление человека разумного 

Урок 4 Древнейшие земледельцы и скотоводы 

Урок 5 От первобытности к цивилизации 

Урок 6 Урок повторения, обобщения и контроля по теме "История Древнего мира" 

Урок 7 Природа Египта и ее влияние на условия жизни и занятия древних египтян 

Урок 8 Возникновение государственной власти. 

Урок 9 Управление государством (фараон, вельможи, чиновники) 

Урок 10 Условия жизни, положение и повинности населения 

Урок 11 Отношения Египта с соседними народами 



 

Урок 12 Религиозные верования египтян 

Урок 13 Познания древних египтян 

Урок 14 
Природные условия Месопотамии (Междуречья) и их влияние на занятия 

населения 

Урок 15 Древний Вавилон 

Урок 16 Ассирия 

Урок 17 Нововавилонское царство 

Урок 18 Финикия 

Урок 19 Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства 

Урок 20 Завоевания персов 

Урок 21 Государственное устройство Персидской державы 

Урок 22 Древняя Индия 

Урок 23 Религиозные верования и культура древних индийцев 

Урок 24 Древний Китай. Правление династии Хань 

Урок 25 Религиозно-философские учения, наука и изобретения древних китайцев 

Урок 26 Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Древний Восток" 

Урок 27 Природные условия Древней Греции и их влияние на занятия населения 

Урок 28 Древнейшие государства Греции 

Урок 29 Троянская война 

Урок 30 Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея" 

Урок 31 Подъем хозяйственной жизни греческих полисов после "темных веков" 

Урок 32 Образование городов-государств 

Урок 33 Великая греческая колонизация 

Урок 34 Афины: утверждение демократии 

Урок 35 Спарта: основные группы населения, общественное устройство 

Урок 36 Греко-персидские войны 

Урок 37 Крупные сражения греко-персидских войн и их итоги 

Урок 38 Расцвет Афинского государства 

Урок 39 Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе 

Урок 40 Пелопоннесская война 



 

Урок 41 Религия древних греков 

Урок 42 Образование и наука в Древней Греции 

Урок 43 Искусство и досуг в Древней Греции 

Урок 44 
Возвышение Македонии. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке 

Урок 45 Эллинистические государства Востока 

Урок 46 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Древняя Греция. 

Эллинизм" 

Урок 47 Природа и население Апеннинского полуострова в древности 

Урок 48 Республика римских граждан 

Урок 49 Верования древних римлян 

Урок 50 Войны Рима с Карфагеном 

Урок 51 Ганнибал; битва при Каннах 

Урок 52 Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции 

Урок 53 Социально-экономическое развитие поздней Римской республики 

Урок 54 Реформы Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги 

Урок 55 Гражданская война и установление диктатуры Суллы 

Урок 56 Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура 

Урок 57 Борьба между наследниками Цезаря. Установление императорской власти 

Урок 58 Контрольная работа 

Урок 59 Императоры Рима: завоеватели и правители 

Урок 60 Римская империя: территория, управление 

Урок 61 Возникновение и распространение христианства 

Урок 62 Император Константин I, перенос столицы в Константинополь 

Урок 63 Начало Великого переселения народов. Рим и варвары 

Урок 64 Римская литература, золотой век поэзии 

Урок 65 Развитие наук и искусства в Древнем Риме 

Урок 66 Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Древний Рим" 

Урок 67 Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира 

Урок 68 Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира 



 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

Таблица 15.1 

 

6 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья 

Урок 2 
Падение Западной Римской империи и возникновение варварских 

королевств 

Урок 3 Франкское государство в VIII - IX вв. 

Урок 4 
Государства Западной Европы, Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье 

Урок 5 Ранние славянские государства 

Урок 6 Византия в VI - XI вв. 

Урок 7 Культура Византии 

Урок 8 
Аравийский полуостров: природные условия, основные занятия жителей, 

верования. Арабский халифат: его расцвет и распад 

Урок 9 Культура исламского мира 

Урок 10 Феодалы и крестьянство в средние века 

Урок 11 Средневековые города - центры ремесла, торговли, культуры 

Урок 12 Церковь и духовенство в средневековом обществе 

Урок 13 Усиление королевской власти в странах Западной Европы 

Урок 14 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове 

Урок 15 
Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота 

Тайлера). Гуситское движение в Чехии 

Урок 16 Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. 

Урок 17 Религия и культура средневековой Европы 

Урок 18 Гуманизм. Раннее Возрождение 

Урок 19 Османская империя и Монгольская держава в Средние века 

Урок 20 Китай и Япония в Средние века 

Урок 21 Индия в Средние века 



 

Урок 22 Цивилизации майя, ацтеков и инков 

Урок 23 Историческое и культурное наследие Средних веков 

Урок 24 Роль и место России в мировой истории 

Урок 25 Заселение территории нашей страны человеком 

Урок 26 Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Урок 27 Великое переселение народов 

Урок 28 Хозяйство, быт и верования восточных славян 

Урок 29 Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока 

Урок 30 
Образование государства Русь. Исторические условия складывания 

русской государственности 

Урок 31 Первые русские князья 

Урок 32 Внешняя политика Руси в IX - XI вв. 

Урок 33 Принятие христианства и его значение 

Урок 34 Русь в конце X - начале XII в. 

Урок 35 Территориально-политическая структура Руси 

Урок 36 
Внутренняя и внешняя политика русских князей в конце X - первой трети 

XII в. 

Урок 37 Русская церковь в X - начале XII в. 

Урок 38 Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы 

Урок 39 Внешняя политика и международные связи Руси 

Урок 40 Культурное пространство: повседневная жизнь, сельский и городской быт 

Урок 41 
Формирование единого культурного пространства. Художественная 

культура и ремесло Руси 

Урок 42 Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Русь в IX - начале XII в." 

Урок 43 Формирование системы земель - самостоятельных государств 

Урок 44 
Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская 

Урок 45 Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская 

Урок 46 Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских земель 

Урок 47 
Формирование региональных центров культуры. Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси 

Урок 48 Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Русь в середине XII - 



 

начале XIII в." 

Урок 49 Возникновение Монгольской империи и ее завоевательные походы 

Урок 50 Борьба Руси против монгольского нашествия 

Урок 51 
Южные и западные русские земли. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская 

Урок 52 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси 

Урок 53 Княжества Северо-Восточной Руси. 

Урок 54 Дмитрий Донской. Куликовская битва 

Урок 55 Роль Православной церкви в ордынский период русской истории 

Урок 56 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - 

XV вв. 

Урок 57 Культурное пространство Руси в XIII - XIV вв. 

Урок 58 Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Русские земли и их 

соседи в середине XIII - XIV в." 

Урок 59 Объединение русских земель вокруг Москвы 

Урок 60 
Новгород и Псков в XV в: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским 

Урок 61 
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире 

Урок 62 Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды 

Урок 63 Формирование системы управления единого государства при Иване III 

Урок 64 Культурное пространство Русского государства в XV в. 

Урок 65 Развитие культуры единого Русского государства 

Урок 66 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Формирование единого 

Русского государства в XV в." 

Урок 67 Наш край с древнейших времен до конца XV в. 

Урок 68 Обобщение по теме "От Руси к Российскому государству" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

Таблица 15.2 

 

7 класс 

 

N урока Тема урока 



 

Урок 1 Понятие "Новое время" 

Урок 2 Предпосылки и начало Великих географических открытий 

Урок 3 Великие географические открытия конца XV - XVI в. и их последствия 

Урок 4 
Социально-экономические изменения в европейском обществе в XVI - XVII 

вв. 

Урок 5 Изменения в социальной структуре общества в XVI - XVII вв. 

Урок 6 Причины и начало Реформации 

Урок 7 Распространение протестантизма в Европе. Контрреформация 

Урок 8 Абсолютизм и сословное представительство 

Урок 9 Испания под властью потомков католических королей 

Урок 10 Национально-освободительное движение в Нидерландах 

Урок 11 Франция: путь к абсолютизму 

Урок 12 Англия в XVI - XVII вв. 

Урок 13 Английская революция середины XVII в. 

Урок 14 Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы 

Урок 15 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами 

в XVI - XVII вв. 

Урок 16 Тридцатилетняя война 

Урок 17 Высокое Возрождение в Италии 

Урок 18 Мир человека в литературе раннего Нового времени 

Урок 19 
Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины 

мира 

Урок 20 Османская империя в XVI - XVII вв. 

Урок 21 Индия, Китай, Япония в XVI - XVII вв. 

Урок 22 Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв. 

Урок 23 Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени 

Урок 24 
Завершение объединения русских земель. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в. 

Урок 25 Органы государственной власти 

Урок 26 
Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Период боярского 

правления 

Урок 27 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 



 

Урок 28 Внешняя политика России в XVI в. 

Урок 29 Ливонская война: причины и характер 

Урок 30 Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство 

Урок 31 Социальная структура российского общества 

Урок 32 Многонациональный состав населения Русского государства 

Урок 33 Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере 

Урок 34 
Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена 

преобразований 

Урок 35 Россия в конце XVI в. 

Урок 36 Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Россия в XVI в." 

Урок 37 Накануне Смуты 

Урок 38 Смутное время начала XVII в. 

Урок 39 Царь Василий Шуйский 

Урок 40 Лжедмитрий II. Военная интервенция в Россию и борьба с ней 

Урок 41 Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". 

Урок 42 Подъем национально-освободительного движения 

Урок 43 Освобождение Москвы в 1612 г. 

Урок 44 
Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности 

Урок 45 Итоги и последствия Смутного времени 

Урок 46 Царствование Михаила Федоровича 

Урок 47 Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством 

Урок 48 Царствование Алексея Михайловича 

Урок 49 Патриарх Никон, его конфликт с царской властью 

Урок 50 Царь Федор Алексеевич 

Урок 51 Экономическое развитие России в XVII в. 

Урок 52 Социальная структура российского общества в XVII в. 

Урок 53 
Городские восстания середины XVII в. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт 

Урок 54 Соборное уложение 1649 г. 

Урок 55 Восстание Степана Разина 



 

Урок 56 Внешняя политика России в XVII в. 

Урок 57 
Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. 

Урок 58 Контрольная работа 

Урок 59 
Укрепление южных рубежей. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока 

Урок 60 Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 

Урок 61 
Урок повторения, обобщения и контроля по темам "Смута" и "Россия в 

XVII в." 

Урок 62 Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь 

Урок 63 Архитектура в XVI - XVII вв. 

Урок 64 Изобразительное искусство XVI - XVII вв. 

Урок 65 Летописание и начало книгопечатания XVII в. 

Урок 66 Развитие образования и научных знаний в XVI - XVII вв. 

Урок 67 Наш край в XVI - XVII вв. 

Урок 68 
Обобщение по теме "Россия в XVI - XVII вв.: от Великого княжества к 

царству" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

Таблица 15.3 

 

8 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Введение. История нового времени. XVIII в. 

Урок 2 Истоки европейского Просвещения 

Урок 3 Франция - центр Просвещения 

Урок 4 Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии 

Урок 5 Великобритания в XVIII в. 

Урок 6 Социальные и экономические последствия промышленного переворота 

Урок 7 Франция в XVIII в. 

Урок 8 
Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII 

в. 



 

Урок 9 Государства Пиренейского полуострова 

Урок 10 Создание английских колоний на американской земле 

Урок 11 
Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. 

Урок 12 
Причины, хронологические рамки и основные этапы Французской 

революции XVIII в. 

Урок 13 Упразднение монархии и провозглашение республики 

Урок 14 От якобинской диктатуры до установления режима консульства 

Урок 15 Развитие науки в XVIII в. 

Урок 16 Образование и культура XVIII в. 

Урок 17 
Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень 

Урок 18 Проблемы европейского баланса сил и дипломатия 

Урок 19 Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции 

Урок 20 Османская империя в XVIII в. 

Урок 21 Индия, Китай, Япония в XVIII в. 

Урок 22 Культура стран Востока в XVIII в. 

Урок 23 Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

Урок 24 Введение. Россия в конце XVII - XVIII в.: от царства к империи 

Урок 25 Причины и предпосылки преобразований 

Урок 26 Начало царствования Петра I, борьба за власть 

Урок 27 Экономическая политика в XVIII в. 

Урок 28 Социальная политика XVIII в. 

Урок 29 Реформы управления 

Урок 30 Создание регулярной армии, военного флота 

Урок 31 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий 

Урок 32 Оппозиция реформам Петра I 

Урок 33 Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Урок 34 Преобразования Петра I в области культуры 

Урок 35 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Россия в эпоху 

преобразований Петра I" 



 

Урок 36 Начало эпохи дворцовых переворотов 

Урок 37 Кондиции "верховников" и приход к власти Анны Иоанновны 

Урок 38 Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах 

Урок 39 Россия при Елизавете Петровне 

Урок 40 Россия в международных конфликтах 1740 - 1750-х гг. 

Урок 41 Царствование Петра III. Переворот 28 июня 1762 г. 

Урок 42 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Россия после Петра I. 

Дворцовые перевороты" 

Урок 43 Внутренняя политика Екатерины II 

Урок 44 "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России 

Урок 45 Экономическая и финансовая политика правительства 

Урок 46 Административно-территориальная и сословная реформы Екатерины II 

Урок 47 Социальная структура российского общества во второй половине XVIII в. 

Урок 48 Национальная политика и народы России в XVIII в. 

Урок 49 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Урок 50 Развитие промышленности в XVIII в. 

Урок 51 Внутренняя и внешняя торговля в XVIII в. 

Урок 52 Обострение социальных противоречий в XVIII в. 

Урок 53 
Влияние социальных волнений на внутреннюю политику государства и 

развитие общественной мысли 

Урок 54 
Внешняя политика России второй половины XVIII в. Участие России в 

разделах Речи Посполитой 

Урок 55 Присоединение Крыма и Северного Причерноморья 

Урок 56 Контрольная работа 

Урок 57 Россия при Павле I. 

Урок 58 Укрепление абсолютизма при Павле I. 

Урок 59 
Политика Павла I в области внешней политики. Дворцовый переворот 11 

марта 1801 г. 

Урок 60 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Россия в 1760 - 1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла I" 

Урок 61 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе 



 

Урок 62 Русская культура и культура народов России в XVIII в. 

Урок 63 Культура и быт российских сословий 

Урок 64 Российская наука в XVIII в. 

Урок 65 Образование в России в XVIII в. 

Урок 66 Русская архитектура XVIII в. 

Урок 67 Наш край в XVIII в. 

Урок 68 Обобщение по теме "Россия в XVII - XVIII вв.: от царства к империи" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

Таблица 15.4 

 

9 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Введение. История нового времени. XIX - начала XX в. 

Урок 2 Провозглашение империи Наполеона I во Франции 

Урок 3 Наполеоновские войны и крушение Французской империи 

Урок 4 Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США 

Урок 5 Политические течения и партии в XIX в. 

Урок 6 Франция, Великобритания в XIX в. 

Урок 7 Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. 

Урок 8 Великобритания в Викторианскую эпоху. 

Урок 9 Франция в середине XIX - начале XX в. 

Урок 10 Италия в середине XIX - начале XX в. 

Урок 11 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - 

начале XX в. 

Урок 12 Соединенные Штаты Америки в середине XIX - начале XX в. 

Урок 13 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX - начале XX в. 

Урок 14 Политика метрополий в латиноамериканских владениях 

Урок 15 Влияние США на страны Латинской Америки 

Урок 16 Япония и Китай в XIX - начале XX в. 



 

Урок 17 Османская империя в XIX - начале XX в. 

Урок 18 Индия в XIX - начале XX в. 

Урок 19 Завершение колониального раздела мира 

Урок 20 Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. 

Урок 21 Художественная культура XIX - начала XX в. 

Урок 22 
Международные отношения, конфликты и войны в конце XIX - начале XX 

в. 

Урок 23 Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

Урок 24 Введение. Российская империя в XIX - начале XX в. 

Урок 25 Проекты либеральных реформ Александра I 

Урок 26 Внешняя политика России в начале XIX в. 

Урок 27 
Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. 

Урок 28 Внешняя политика России в 1813 - 1825 годах 

Урок 29 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Урок 30 
Дворянская оппозиция самодержавию. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г. 

Урок 31 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Александровская эпоха: 

государственный либерализм" 

Урок 32 Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Урок 33 Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война 

Урок 34 Сословная структура российского общества. 

Урок 35 Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. 

Урок 36 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Россия в первой 

половине XIX в" 

Урок 37 Государственная политика в области культуры 

Урок 38 Развитие науки и техники 

Урок 39 Народная культура. Культура повседневности 

Урок 40 Многообразие культур и религий Российской империи 

Урок 41 Конфликты и сотрудничество между народами 

Урок 42 
Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу 



 

Урок 43 Земская и городская реформы 

Урок 44 Судебная реформа и развитие правового сознания 

Урок 45 Военные реформы 

Урок 46 Многовекторность внешней политики империи. Русско-турецкая война 

1877 - 1878 гг. 

Урок 47 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Социальная и правовая 

модернизация страны при Александре II" 

Урок 48 "Народное самодержавие" Александра III 

Урок 49 Основные сферы и направления внешнеполитических интересов 

Урок 50 Сельское хозяйство и промышленность. Индустриализация и урбанизация 

Урок 51 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Россия во второй 

половине XIX в." 

Урок 52 Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Урок 53 Наука и образование 

Урок 54 Художественная культура второй половины XIX в. 

Урок 55 Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны 

Урок 56 Национальная политика самодержавия 

Урок 57 Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. 

Урок 58 Идейные течения и общественное движение второй половины XIX в. 

Урок 59 На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Урок 60 Демография, социальная стратификация на рубеже веков 

Урок 61 
Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения на рубеже веков 

Урок 62 Россия в системе международных отношений в начале XX в. 

Урок 63 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Основные события Первой 

российской революции. Особенности революционных выступлений в 1906 

- 1907 гг. 

Урок 64 Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Урок 65 Общество и власть после революции 

Урок 66 Серебряный век российской культуры. 

Урок 67 Наш край в XIX - начале XX в. 

Урок 68 Обобщение по теме "Российская империя в XIX - начале XX в." 



 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы, - не более 6 

 

150.10. В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования 

используется перечень (кодификатор) распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания по истории. 

 

Таблица 16 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (5 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Введение в историю. Первобытность 

1.1 Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология 

(счет лет "до н.э." и "н.э."). Историческая карта 

1.2 Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и 

родовые отношения. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. 

Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. Разложение 

первобытнообщинных отношений, на пороге цивилизации 

1.3 Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего 

мира 

2 Древний Восток 

2.1 Понятие "Древний Восток". Карта древневосточного мира 

2.2 Древний Египет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. 

Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески) 



 

2.3 Древние цивилизации Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания 

2.4 Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы 

2.5 Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи 

2.6 Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона 

2.7 Восточное Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит 

2.8 Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь 

Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания 

2.9 Персидская держава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. 

Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов 

2.10 Древняя Индия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. 

Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание) 

2.11 Древний Китай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. 

Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление 

династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы 

3 Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея" 

3.2 Греческие полисы. 

Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. Афины: 



 

утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация 

военного дела. Спартанское воспитание 

3.3 Греко-персидские войны. 

Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн 

3.4 Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады 

3.5 Культура Древней Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних 

греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии 

3.6 Македонские завоевания. Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская 

4 Древний Рим 

4.1 Возникновение Римского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление 

и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом Италии 

4.2 Римские завоевания в Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции 

4.3 Поздняя Римская республика. Гражданские войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 

итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание 

Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана 

4.4 Расцвет и падение Римской империи. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. 



 

Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Начало Великого переселения народов. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи 

4.5 Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон 

4.6 Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира 

 

Таблица 16.1 

 

Проверяемые элементы содержания (5 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Введение в историю. Первобытность 

1.1 Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология 

(счет лет "до н.э." и "н.э."). Историческая карта 

1.2 Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и 

родовые отношения. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. 

Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. Разложение 

первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации 

1.3 Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего 

мира 

2 Древний Восток 

2.1 Понятие "Древний Восток". Карта древневосточного мира 

2.2 Древний Египет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. 

Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 



 

(архитектура, рельефы, фрески) 

2.3 Древние цивилизации Месопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания 

2.4 Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы 

2.5 Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи 

2.6 Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона 

2.7 Восточное Средиземноморье в древности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит 

2.8 Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь 

Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания 

2.9 Персидская держава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. 

Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов 

2.10 Древняя Индия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. 

Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание) 

2.11 Древний Китай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. 

Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление 

династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы 

3 Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 Древнейшая Греция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. 

Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея" 

3.2 Греческие полисы. 

Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия и 



 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация 

военного дела. Спартанское воспитание 

3.3 Греко-персидские войны. 

Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн 

3.4 Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады 

3.5 Культура Древней Греции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних 

греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии 

3.6 Македонские завоевания. Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская 

4 Древний Рим 

4.1 Возникновение Римского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление 

и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом Италии 

4.2 Римские завоевания в Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции 

4.3 Поздняя Римская республика. Гражданские войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 

итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание 

Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана 

4.4 Расцвет и падение Римской империи. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 



 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Начало Великого переселения народов. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи 

4.5 Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон 

4.6 Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира 

 

Таблица 16.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (6 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 Знание хронологии, работа с хронологией 

1.1 Называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду 

1.2 Определять последовательность событий, явлений, процессов 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья 

1.3 Называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства) 

1.4 Устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории 

1.5 Определять современников исторических событий, явлений, 

процессов отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья 

2 Знание исторических фактов, работа с фактами 

2.1 Указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья 

2.2 Группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц) 

3 Работа с исторической картой 

3.1 Находить и показывать на карте исторические объекты, используя 

легенду карты; давать словесное описание их местоположения 



 

3.2 Извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории 

3.3 Характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 

события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья 

3.4 Сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме) по отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья, с 

информацией из других источников 

4 Работа с историческими источниками 

4.1 Различать основные типы исторических источников отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья 

4.2 Различать основные виды письменных источников Средневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, 

источники личного происхождения) 

4.3 Характеризовать авторство, время, место создания источника 

4.4 Выделять в тексте письменного источника исторические описания 

(хода событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, 

последствий исторических событий) 

4.5 Находить в визуальном источнике и вещественном памятнике 

ключевые символы, образы 

4.6 Характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника 

4.7 Соотносить извлеченную из исторического источника по 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья информацию 

с информацией из других источников при изучении исторических 

событий, явлений, процессов 

4.8 Привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками по отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья 

4.9 Анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации по отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья 

4.10 Представлять историческую информацию по отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья в виде таблиц, схем, диаграмм 

5 Историческое описание (реконструкция) 

5.1 Рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах отечественной и 



 

всеобщей истории в эпоху Средневековья, их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий 

5.2 Составлять краткую характеристику (исторический портрет) 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой 

эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния) 

5.3 Представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи 

6 Анализ, объяснение исторических событий, явлений 

6.1 Раскрывать существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов 

6.2 Объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций 

6.3 Объяснять причины и следствия важнейших событий, явлений, 

процессов отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья 

(находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах); характеризовать 

итоги и историческое значение событий 

6.4 Проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий, 

явлений и процессов отечественной и всеобщей истории (по 

предложенному плану), выделять черты сходства и различия 

6.5 Выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья 

6.6 Устанавливать взаимосвязь (при наличии) событий Средневековья с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад 

СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и 

историческое значение событий 

7 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого 

7.1 Излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, 

на каких фактах они основаны 

7.2 Высказывать отношение к поступкам и качествам людей 

средневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятия 

современного человека 

7.3 Определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения на события и личностей отечественной и всеобщей истории 



 

эпохи Средневековья с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов 

8 Применение исторических знаний 

8.1 Объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других 

стран эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в 

современном мире 

8.2 Выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе 

на региональном материале) 

8.3 Использовать исторические понятия для решения учебных и 

практических задач 

8.4 Осуществлять поиск исторической информации по отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья в справочной литературе, сети 

Интернет для решения познавательных задач 

 

Таблица 16.3 

 

Проверяемые элементы содержания (6 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья 

1.2 Народы Европы в раннее Средневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. 

Салическая правда. Принятие франками христианства. Франкское 

государство в VIII - IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. 

"Каролингское возрождение". Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы 

1.3 Византийская империя в VI - XI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и 

славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись) 

1.4 Арабы в VI - XI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, 



 

его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль 

арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура 

1.5 Средневековое европейское общество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. 

Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, 

условия жизни. Крестьянская община. Города - центры ремесла, торговли, 

культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. 

Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков 

1.6 Государства Европы в XII - XV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д'Арк. Священная 

Римская империя в XII - XV вв. Польско-литовское государство в XIV - XV 

вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономики в 

европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские 

государства в XII - XV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания 

на Балканах. Падение Константинополя 

1.7 Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 

и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского 

книгопечатания; И. Гутенберг 

1.8 Страны Востока в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии), управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла 

1.9 Государства доколумбовой Америки в Средние века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей 



 

1.10 Историческое и культурное наследие Средних веков 

2 Введение в историю России. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

2.1 Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России 

2.2 Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н.э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое 

искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы 

и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. 

Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви - восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи - байты и финно- угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария 

3 Русь в IX - начале XII в. 

3.1 Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. Первые известия о Руси. Проблема 

образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии 

Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Языческий пантеон 

3.2 Отношения Руси с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей в IX - X вв. 

Русь в международной торговле. Путь "из варяг в греки". Волжский 

торговый путь 

3.3 Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси 

3.4 Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый 

3.5 Русь при Ярославичах. Владимир Мономах 

3.6 Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь 



 

(Русская земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие 

3.7 Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы 

3.8 Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи Руси в конце X - начале XII в.: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных 

контактах Руси и Византии 

3.9 Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети 

и их воспитание. Календарь и хронология. Культура Руси. Формирование 

единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

"Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". Появление 

древнерусской литературы. "Слово о Законе и Благодати". Произведения 

летописного жанра. "Повесть временных лет". Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие 

4 Русь в середине XII - начале XIII в. 

4.1 Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель 

4.2 Формирование региональных центров культуры. Летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, "Слово 

о полку Игореве". Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского 

5 Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в. 

5.1 Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго) 

5.2 Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель 



 

5.3 Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза 

5.4 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский 

5.5 Взаимоотношения Руси с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы 

5.6 Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей 

5.7 Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский 

5.8 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV 

вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура 

5.9 Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком 

5.10 Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в 

Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев 

6 Формирование единого Русского государства в XV в. 

6.1 Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами 

6.2 Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный 

6.3 Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским 

6.4 Флорентийская уния. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория "Москва - третий Рим". Установление 

автокефалии Русской церкви. Сакрализация великокняжеской власти. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия 

6.5 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды 

6.6 Расширение международных связей Московского государства 



 

6.7 Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии 

6.8 Культурное пространство. Изменение восприятия мира. Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. "Хожение за три моря" Афанасия Никитина. 

Архитектура. Дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды 

7 Наш край с древнейших времен до конца XV в. 

 

Таблица 16.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (7 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 Знание хронологии, работа с хронологией 

1.1 Называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, 

их хронологические рамки 

1.2 Определять последовательность событий, явлений, процессов 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

1.3 Локализовать во времени ключевые события отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв., определять их принадлежность к 

части века (половина, треть, четверть) 

1.4 Устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв. 

1.5 Определять современников исторических событий, явлений, 

процессов отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

2 Знание исторических фактов, работа с фактами 

2.1 Указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

2.2 Группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим 

процессам, составление таблиц, схем) 

3 Работа с исторической картой 

3.1 Использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств, важнейших исторических 

событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI - XVII 



 

вв. 

3.2 Устанавливать на основе карты связи между географическим 

положением страны и особенностями ее экономического, социального 

и политического развития 

3.3 Характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 

события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв. 

3.4 Сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме) по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., с 

информацией из других источников 

4 Работа с историческими источниками 

4.1 Различать основные типы исторических источников отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв. 

4.2 Различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и другие) 

4.3 Характеризовать обстоятельства и цель создания источника, 

раскрывать его информационную ценность 

4.4 Проводить поиск информации в тексте письменного источника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи 

4.5 Сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников 

4.6 Привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

4.7 Анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

4.8 Представлять историческую информацию по отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв. в виде таблиц, схем, диаграмм 

5 Историческое описание (реконструкция) 

5.1 Рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв., их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий 

5.2 Составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (ключевые факты 

биографии, личные качества, деятельность) 

5.3 Представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи 

6 Анализ, объяснение исторических событий, явлений 



 

6.1 Раскрывать существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов 

6.2 Объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций 

6.3 Объяснять причины и следствия важнейших событий, явлений, 

процессов 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); 

характеризовать итоги и историческое значение событий 

6.4 Проводить сопоставление однотипных событий, явлений и процессов 

отечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия) 

6.5 Выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

6.6 Устанавливать взаимосвязь (при наличии) событий истории XVI - 

XVII вв. с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад 

СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и 

историческое значение событий 

7 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого 

7.1 Излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной 

и всеобщей истории XVI - XVII вв., представленные в учебной 

литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения 

7.2 Выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - 

XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной 

шкале ценностей 

7.3 Определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения на события и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв. с помощью фактического материала, в том числе 

используя источники разных типов 

8 Применение исторических знаний 

8.1 Раскрывать на примере перехода от средневекового общества к 

обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 

представления людей о мире, системы общественных ценностей 

8.2 Объяснять значение памятников истории и культуры России и других 

стран XVI - XVII вв. для времени, когда они появились, и для 

современного общества 

8.3 Выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 



 

XVI - XVII вв. (в том числе на региональном материале) 

8.4 Использовать исторические понятия для решения учебных и 

практических задач 

8.5 Осуществлять поиск исторической информации по отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв. в справочной литературе, сети 

Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

верифицированность информации 

 

Таблица 16.5 

 

Проверяемые элементы содержания (7 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в. 

1.1 Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени 

1.2 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. 

1.3 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 

1.4 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 

1.5 Государства Европы в XVI - XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. 

Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных 

империй 

1.6 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 

1.7 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 

1.8 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 

1.9 Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и 

вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских 

народов. Образование Речи Посполитой 

1.10 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 

1.11 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: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма 

1.12 Страны Востока в XVI - XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии 

Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната 

Токугава, укрепление централизованного государства. "Закрытие" страны 

для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв. 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени 

2 Россия в XVI в. 

2.1 Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. 



 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. 

"Малая дума". Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь 

2.2 Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства 

2.3 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 

2.4 Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. "Избранная 

рада": ее состав и значение. Появление земских соборов: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа - 

формирование органов местного самоуправления 

2.5 Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

"Уложение о службе". Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири 

2.6 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 

2.7 Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований 

2.8 Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: Указ об "урочных летах". Пресечение царской династии 

Рюриковичей 

3 Смута в России 



 

3.1 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 

3.2 Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца 

3.3 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 

3.4 Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. "Совет всея земли". 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

3.5 Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени 

4 Россия в XVII в. 

4.1 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством 

4.2 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. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его 

распространения. Денежная реформа 1654 г. Затухание деятельности 

земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности 

4.3 Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества 

4.4 Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 



 

реформа 

4.5 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 

4.6 Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 

4.7 Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание Степана Разина 

4.8 Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. 

"Азовское осадное сидение". "Чигиринская война" и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем) 

4.9 Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты 

4.10 Культурное пространство XVI - XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших 

слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. 

Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 



 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. "Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории 

5 Наш край в XVI - XVII вв. 

 

Таблица 16.6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (8 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 Знание хронологии, работа с хронологией 

1.1 Называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому 

периоду, этапу 

1.2 Определять последовательность событий, явлений, процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

1.3 Устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

1.4 Определять современников исторических событий, явлений, 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2 Знание исторических фактов, работа с фактами 

2.1 Указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2.2 Группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим), составлять 

систематические таблицы, схемы 

3 Работа с исторической картой 

3.1 Выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

3.2 Характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 

события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. 

3.3 Сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме) по отечественной и всеобщей истории XVIII в., с информацией 

из других источников 

4 Работа с историческими источниками 



 

4.1 Различать основные типы исторических источников отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

4.2 Различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности) 

4.3 Объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность 

4.4 Извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников 

4.5 Соотносить извлеченную из исторического источника по 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических 

событий, явлений, процессов 

4.6 Привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками по отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4.7 Анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации по отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4.8 Представлять историческую информацию по отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. в виде таблиц, схем, диаграмм 

5 Историческое описание (реконструкция) 

5.1 Рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах отечественной и 

всеобщей истории XVIII в., их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий 

5.2 Составлять характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе 

информации учебника и дополнительных материалов 

5.3 Представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации) 

6 Анализ, объяснение исторических событий, явлений 

6.1 Раскрывать существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов 

6.2 Объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций 

6.3 Объяснять причины и следствия важнейших событий, явлений, 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять в 



 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); характеризовать итоги и 

историческое значение событий 

6.4 Проводить сопоставление однотипных событий, явлений и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия) 

6.5 Выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

6.6 Устанавливать взаимосвязь (при наличии) событий истории XVIII в. с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад 

СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и 

историческое значение событий 

7 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого 

7.1 Анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень 

их убедительности) 

7.2 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 

7.3 Определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения на события и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. с помощью фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов 

8 Применение исторических знаний 

8.1 Раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры 

России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, 

показывать на примерах 

8.2 Выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале) 

8.3 Использовать исторические понятия для решения учебных и 

практических задач 

8.4 Осуществлять поиск исторической информации по отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. в справочной литературе, сети Интернет 

для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

верифицированность информации 

 

Таблица 16.7 



 

 

Проверяемые элементы содержания (8 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и 

Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция - 

центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М. Вольтера, 

Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти 

и общества. "Союз королей и философов" 

1.2 Государства Европы в XVIII в. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и 

парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, 

практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. 

Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм 

1.3 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 

1.4 Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия 

1.5 Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. 

Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель 

1.6 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 

1.7 Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и 

индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического 

развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и 

колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный конгресс 

(1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание 

регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 



 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости 

1.8 Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические 

течения и деятели революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение 

монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн 

против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в 

годы республики. Конвент и "революционный порядок управления". 

Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ 

"старого мира": культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 

1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции 

1.9 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 

1.10 Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). 

Династические войны "за наследство". Семилетняя война (1756 - 1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав 

1.11 Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. "Закрытие" Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. 

Культура стран Востока в XVIII в. Историческое и культурное наследие 

XVIII в. 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 

2.1 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. 

Сподвижники Петра I. Азовские походы. Великое посольство и его значение 

2.2 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 

2.3 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) 

2.4 Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица. Первые 

гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы 

2.5 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий 

2.6 Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея 

2.7 Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у 

мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I 

2.8 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 Санкт-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 

3 Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

3.1 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета 

3.2 Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции 



 

"верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. 

Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны 

3.3 Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей 1735 - 1739 гг. 

3.4 Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов 

3.5 Россия в международных конфликтах 1740 - 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне 

3.6 Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 

1762 г. 

4 Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I 

4.1 Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. "Просвещенный 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 

4.2 Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления 

на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и 

Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости 

4.3 Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 



 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

другие ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса 

4.4 Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли 

4.5 Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II 

на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко 

4.6 Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

"просвещенного абсолютизма" и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о "трехдневной барщине". Политика по 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 

г. 

4.7 Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море 

4.8 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в 

его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из Петербурга в Москву". 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей 

с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 



 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки 

Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Санкт-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 Санкт-Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия 

4.9 Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение 

страны - главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

"новой породы" людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет - первый российский университет 

5 Наш край в XVIII в. 

 

Таблица 16.8 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (9 класса) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 Знание хронологии, работа с хронологией 

1.1 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 

1.2 Выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. 

1.3 Определять последовательность событий, явлений, процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., в том числе на 

основе анализа причинно-следственных связей 



 

1.4 Определять современников исторических событий, явлений, 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. 

2 Знание исторических фактов, работа с фактами 

2.1 Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала 

XX в. 

2.2 Группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другим), 

составлять систематические таблицы 

3 Работа с исторической картой 

3.1 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. 

3.2 Определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни страны (группы стран) 

3.3 Характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 

события, явления, процессы отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. 

3.4 Сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме) по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., с 

информацией из других источников 

4 Работа с историческими источниками 

4.1 Представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные 

4.2 Определять тип и вид источника (письменного, визуального) 

4.3 Выявлять принадлежность источника определенному лицу, 

социальной группе, общественному течению и другим 

4.4 Извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из 

разных письменных, визуальных и вещественных источников 

4.5 Различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого 

4.6 Представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные 



 

4.7 Соотносить извлеченную из исторического источника по 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических 

событий, явлений, процессов 

4.8 Привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. 

4.9 Анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. 

4.10 Представлять историческую информацию по отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. в виде таблиц, схем, диаграмм 

5 Историческое описание (реконструкция) 

5.1 Представлять развернутый рассказ на основе самостоятельно 

составленного плана об исторических событиях, явлениях, процессах 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. с 

использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации), демонстрируя понимание исторических 

явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических 

понятий 

5.2 Составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX 

- начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация, эссе) 

5.3 Представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 

создании технических и художественных приемов и другое 

6 Анализ, объяснение исторических событий, явлений 

6.1 Раскрывать существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов 

6.2 Объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты 

6.3 Объяснять причины и следствия важнейших событий, явлений, 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. 

(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое 

отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий); характеризовать итоги и историческое 

значение событий 

6.4 Проводить сопоставление однотипных событий, явлений и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах) 



 

6.5 Выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. 

6.6 Устанавливать взаимосвязь (при наличии) событий истории XIX - 

начала XX в. с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризовать итоги и историческое значение событий 

7 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого 

7.1 Сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала 

XX в., объяснять, что могло лежать в их основе 

7.2 Оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение 

7.3 Объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 

персоналий), выражать свое отношение к ним 

7.4 Определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения на события и личностей отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. с использованием фактического материала, в том 

числе используя источники разных типов 

8 Применение исторических знаний 

8.1 Распознавать в окружающей среде, в том числе в родном населенном 

пункте, регионе памятники материальной и художественной культуры 

XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества 

8.2 Выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. (в том числе на региональном материале) 

8.3 Объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 

отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях 

8.4 Использовать исторические понятия для решения учебных и 

практических задач 

8.5 Осуществлять поиск исторической информации по отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. в справочной литературе, сети 

Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

верифицированность информации 

 

Таблица 16.9 

 

Проверяемые элементы содержания (9 класс) 

 



 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 

1.1 Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза 

1.2 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 

1.3 Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские 

революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма 

1.4 Великобритания в викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы 

1.5 Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870 - 

1871 гг. Парижская коммуна 

1.6 Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II 

1.7 Германия. Движение за объединение германских государств. 

О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 

союзов и колониальные захваты 

1.8 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., ее итоги 

1.9 Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861 - 1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 



 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

1.10 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX - начале XX в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс 

в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий 

1.11 Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные 

отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение 

1.12 Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие 

Японии". Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний 

1.13 Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" 

Китая. Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 

1913 гг. Сунь Ятсен 

1.14 Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 

1908 - 1909 гг. 

1.15 Революция 1905 - 1911 г. в Иране 

1.16 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 

1.17 Народы Африки в XIX - начале XX в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война 

1.18 Развитие культуры в XIX - начале XX в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX 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 XX в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, 

романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество 



 

1.19 Международные отношения в XIX - начале XX в. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX - 

начале XX в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны 

1.20 Историческое и культурное наследие XIX в. 

2 История России. Александровская эпоха: государственный либерализм 

2.1 Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский 

2.2 Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808 - 1809 гг. 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 

2.3 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения 

2.4 Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г. 

3 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

3.1 Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Начало 

железнодорожного строительства. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 

1837 - 1841 гг. Официальная идеология: "православие, самодержавие, 

народность". Формирование профессиональной бюрократии 

3.2 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. 

3.3 Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление 



 

3.4 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 

3.5 Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля 

4 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

4.1 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 

4.2 Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты 

4.3 Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры 

4.4 Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах империи 

5 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

5.1 Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос 

5.2 Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877 - 1878 гг. Россия на Дальнем Востоке 

5.3 Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. 

6 Россия в 1880 - 1890-х гг. 

6.1 "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 

6.2 Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции 

и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

"оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели 

6.3 Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения 

6.4 Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории 

7 Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений. Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. 

7.1 Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение 

7.2 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 ее раскол. "Черный передел" и "Народная воля". Политический 

терроризм 

7.3 Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

"Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I 

съезд Российской социал-демократической рабочей партии 

8 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

8.1 Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство 



 

8.2 Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии 

Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры 

9 Россия на пороге XX в. 

9.1 На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия - мировой экспортер хлеба. Аграрный 

вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры 

9.2 Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения 

9.3 Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. Обострение международной обстановки накануне 

Первой мировой войны. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы 

9.4 Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. Николай II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. "Союз освобождения". Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. 

Политический терроризм. "Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906 - 1907 гг. Избирательный 

закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки 

9.5 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 подъем 

9.6 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 

9.7 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 

10 Наш край в XIX - начале XX в. 

 

150.11. Для проведения основного государственного экзамена по истории (далее - ОГЭ по 

истории) используется перечень (кодификатор) проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания. 

 

Таблица 16.10 

 

Проверяемые на ОГЭ по истории требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Код 

проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам базового уровня 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования на основе ФГОС 

1 Умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события 

истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов 

2 Умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи 

3 Овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач 

4 Умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана 

об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий 

5 Умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов 

6 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 



 

временные связи исторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, 

сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, 

воссоединение Крыма с Россией 2014 года.); характеризовать итоги и 

историческое значение событий 

7 Умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи 

8 Умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с помощью фактического материала, в 

том числе используя источники разных типов 

9 Умение различать основные типы исторических источников: 

письменные, вещественные, аудиовизуальные 

10 Умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том 

числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками 

11 Умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основе анализа исторической карты (схемы) 

исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте (схеме), с информацией из 

других источников 

12 Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации; представлять историческую информацию 

в форме таблиц, схем, диаграмм 

13 Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной 

литературе, сети Интернет для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и достоверность информации 

14 Приобретение опыта взаимодействия 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; уважения 

к историческому наследию народов России 

 

Таблица 16.11 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ по истории 

 

Код Проверяемый элемент содержания 



 

1 От Руси к Российскому государству 

1.1 Народы и государства на территории нашей страны в древности 

1.2 Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники 

российской истории 

1.3 Образование Руси: исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя политика первых князей 

1.4 Принятие христианства и его значение. Русь в конце X - начале XII в.: 

территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный уклад, 

крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси. Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. 

Древнерусское право 

1.5 Внешняя политика первых русских князей. Внешняя политика и 

международные связи Руси в конце X - начале XII в. 

1.6 Древнерусская культура. Византийское наследие на Руси 

1.7 Русь в середине XII - начале XIII в.: формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Внешняя политика русских земель 

в евразийском контексте 

1.8 Русские земли в середине XIII - XIV в.: борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского 

княжества. Московское княжество во главе героической борьбы русского 

народа против ордынского господства. Православная церковь в ордынский 

период русской истории 

1.9 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV 

вв. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации 

1.10 Формирование единого Русского государства в XV в.: объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. 

Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

единого аппарата управления 

1.11 Формирование региональных центров культуры в середине XII - начале XIII 

в. Культурное пространство русских земель в середине XIII - XIV в. 

Культурное пространство единого государства 

2 Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.: завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Сопротивление удельных князей. Органы государственной власти. 



 

Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. Социальная структура российского общества. 

Закрепощение крестьян. Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения. Опричнина: сущность, результаты и 

последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии Рюриковичей 

2.2 Внешняя политика России в XVI в. 

2.3 Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного 

движения. Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль 

в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени 

2.4 Россия в XVII в.: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная 

структура российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое 

оформление крепостного права. Социальные движения. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Начало 

освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты 

2.5 Внешняя политика России в XVII в. 

2.6 Культурное пространство России в XVI в. Культурное пространство России 

в XVII в. Развитие образования и научных знаний 

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

3.1 Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и предпосылки 

преобразований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в 

создании промышленности. Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований 

3.2 Внешняя политика Петра I. Северная война 

3.3 Эпоха "дворцовых переворотов". Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

3.4 Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в 

России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское 

хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Обострение 

социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли 

3.5 Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 

задачи, направления, итоги 

3.6 Народы России в XVIII в. Национальная политика 



 

3.7 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских 

привилегий 

3.8 Преобразования Петра I в области культуры. Влияние идей Просвещения на 

культурное пространство Российской империи в XVIII в. Русская культура и 

культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская 

наука. Отечественное образование 

4 Российская империя в XIX - начале XX вв. 

4.1 Внутренняя политика Александра I вначале царствования. Проекты 

либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Движение и восстание декабристов 

4.2 Внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. - важнейшее 

событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 

держава 

4.3 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные 

тенденции. Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в 

России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. 

Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. 

Национальная политика 

4.4 Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война 

4.5 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

4.6 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Национальная и религиозная политика 

4.7 Общественное движение в период правления .Александра II 

4.8 Многовекторность внешней политики империи в период правления 

Александра II 

4.9 Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". 

Национальная и религиозная политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на 

рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны 

4.10 Внешняя политика Александра III 

4.11 Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

4.12 Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. 

Система власти. Николай II. Общественно-политические движения и 



 

политические партии в начале XX в. Политический терроризм 

4.13 Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II 

4.14 Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в 

России 

4.15 "Основные Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и 

политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. 

4.16 "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру 

5 Всеобщая история 

5.1 Происхождение человека. Первобытное общество. Периодизация и 

характеристика основных этапов истории Древнего мира 

5.2 Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 

Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока 

5.3 Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней 

Греции. Культура эллинистического мира 

5.4 Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 

христианства 

5.5 История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и 

характеристика основных этапов 

5.6 Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние 

века 

5.7 Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

5.8 Международные отношения в Средние века 

5.9 Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама 

5.10 Великие географические открытия. Возникновение капиталистических 

отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских 

странах. Реформация и контрреформация в Европе. Политическое и 

социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - 

XVII вв. 

5.11 Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в 

конце XV - XVII вв. 

5.12 Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

5.13 Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 



 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 

сословия. Французская революция XVIII в. Своеобразие Священной 

Римской империи германской нации и государств, входивших в ее состав. 

Создание королевства Пруссия 

5.14 Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке и образование 

США 

5.15 Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика 

Османской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в 

Латинской Америке 

5.16 Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 

XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Создание Германской 

империи. Образование единого государства в Италии 

5.17 США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. Борьба за 

освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке 

в XIX в 

5.18 Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. Колониальный раздел Африки. 

Антиколониальные движения 

5.19 Международные отношения в XIX в. 

5.20 Культура и картина мира человека раннего Нового времени. Развитие науки, 

образования и культуры в Новое время 

6 Новейшая история России 

 

150.12. Поурочное планирование 

(для обучающихся, начавших освоение ФОП ООО с 1 сентября 2025 года) 

Поурочное планирование 

 

Таблица 17 

 

5 класс 

 

N п/п Тема урока Количество 

часов 

Всего 

Урок 1 Введение 1 

Урок 2 Древнейшие люди 1 

Урок 3 Первобытные охотники и собиратели 1 



 

Урок 4 Верования и искусство 1 

Урок 5 Возникновение земледелия, скотоводства и ремесла 1 

Урок 6 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "История 

Древнего мира. Первобытное общество" 
1 

Урок 7 Древний мир: понятие, хронологические рамки, карта 1 

Урок 8 Возникновение Древнеегипетского государства 1 

Урок 9 Общество Древнего Египта 1 

Урок 10 Общество Древнего Египта 1 

Урок 11 Расцвет Древнеегипетского государства 1 

Урок 12 Религия Древнего Египта 1 

Урок 13 Наука и искусство в Древнем Египте 1 

Урок 14 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Древний Египет" 
1 

Урок 15 Возникновение первых государств в Древнем Междуречье 1 

Урок 16 Вавилонское царство 1 

Урок 17 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Древние цивилизации Месопотамии" 
1 

Урок 18 Финикия 1 

Урок 19 Древняя Палестина 1 

Урок 20 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Восточное Средиземноморье в древности" 
1 

Урок 21 Ассирийская держава 1 

Урок 22 Персидское царство 1 

Урок 23 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Ассирия. Персидская держава" 
1 

Урок 24 Древняя Индия. 1 

Урок 25 Древний Китай 1 

Урок 26 Религия и культура Древней Индии и Древнего Китая 1 

Урок 27 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Древняя 

Индия. Древний Китай" 
1 

Урок 28 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Древний Восток" 
1 

Урок 29 Начало греческой цивилизации 1 



 

Урок 30 Верования древних греков 1 

Урок 31 Поэмы Гомера 1 

Урок 32 Государство-полис в Древней Греции 1 

Урок 33 Великая греческая колонизация 1 

Урок 34 Северное Причерноморье 1 

Урок 35 Древние Афины 1 

Урок 36 Древняя Спарта 1 

Урок 37 Греко-персидские войны 1 

Урок 38 Афинская демократия 1 

Урок 39 Культура Древней Греции 1 

Урок 40 Повседневная жизнь древних греков 1 

Урок 41 Наука в Древней Греции 1 

Урок 42 Театр в жизни древних греков 1 

Урок 43 Священный огонь Олимпии 1 

Урок 44 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Древняя 

Греция" 
1 

Урок 45 Ослабление Эллады. Возвышение Македонии 1 

Урок 46 Походы Александра Македонского на Восток 1 

Урок 47 Культура царства Птолемеев 1 

Урок 48 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Древняя 

Греция. Эллинизм" 
1 

Урок 49 Начало римской истории 1 

Урок 50 Семь римских царей 1 

Урок 51 Установление республики 1 

Урок 52 Нравы, обычаи, религия 1 

Урок 53 Завоевание Римом Италии 1 

Урок 54 Пунические войны 1 

Урок 55 Завоевание Восточного Средиземноморья 1 

Урок 56 Гражданские войны 1 

Урок 57 Рабство в Риме 1 



 

Урок 58 Рабство в Риме 1 

Урок 59 Римское государство в I в. до н. э. 1 

Урок 60 Римская империя 1 

Урок 61 Династии римских императоров 1 

Урок 62 Возникновение христианства 1 

Урок 63 Наука и культура Древнего Рима 1 

Урок 64 Наука и культура Древнего Рима 1 

Урок 65 Быт и досуг римлян 1 

Урок 66 Поздняя империя 1 

Урок 67 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Древний Рим" 
1 

Урок 68 
Историческое и культурное наследие цивилизаций 

Древнего мира 
1 

Уроки 69 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 10 

 

Таблица 17.1 

 

6 класс 

 

N п/п Тема урока Количество 

часов 

Всего 

Урок 1 Введение 1 

Урок 2 
От Древности к Средневековью: Рим, варвары и 

христианская Церковь 
1 

Урок 3 Византийская империя и ее соседи 1 

Урок 4 От королевства Хлодвига к империи Карла Великого 1 

Урок 5 Европа в IX - XI вв. 1 

Урок 6 Возникновение ислама и государства у арабов 1 

Урок 7 Арабский халифат, его расцвет и распад 1 

Урок 8 
Урок повторения, обобщения и контроля по темам 

"Европа в раннее Средневековье", "Мусульманская 
1 



 

цивилизация в VII - XI вв." 

Урок 9 Сеньоры и вассалы 1 

Урок 10 Католическая Церковь и духовенство 1 

Урок 11 Крестьяне и горожане 1 

Урок 12 Крестовые походы 1 

Урок 13 
Англия, Франция и государства Пиренейского 

полуострова в XI - начале XIV в. 
1 

Урок 14 
Англия, Франция и государства Пиренейского 

полуострова в XI - начале XIV в. 
1 

Урок 15 Священная Римская империя и ее соседи 1 

Урок 16 Западноевропейская культура в XI - XIV вв. 1 

Урок 17 

Урок повторения, обобщения и контроля по темам 

"Средневековое европейское общество", "Расцвет 

Средневековья в Западной Европе" 

1 

Урок 18 Кочевники Великой степи и их соседи в Средние века 1 

Урок 19 Китай и Япония в Средние века 1 

Урок 20 Китай и Япония в Средние века 1 

Урок 21 Индия в Средние века 1 

Урок 22 Народы и государства Африки 1 

Урок 23 Цивилизации доколумбовой Америки 1 

Урок 24 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Страны 

и народы Азии, Африки и Америки в средние века" 
1 

Урок 25 Европа в XIV - первой половине XV в. 1 

Урок 26 Гибель Византии и возникновение Османской империи 1 

Урок 27 Европа на пороге Нового времени 1 

Урок 28 
Урок повторения, обобщения и контроля "Историческое и 

культурное наследие Средних веков" 
1 

Урок 29 Роль и место России в мировой истории 1 

Урок 30 
Великое переселение народов. Восточная Европа и 

Северная Азия в I-м тыс. н. э. 
1 

Урок 31 Восточные славяне и их соседи 1 

Урок 32 Восточные славяне и их соседи 1 

Урок 33 Начало династии Рюриковичей 1 



 

Урок 34 Русь при Игоре, Ольге, Святославе 1 

Урок 35 Русь при Игоре, Ольге, Святославе 1 

Урок 36 Русь при Владимире Святом 1 

Урок 37 Русь при Владимире Святом 1 

Урок 38 Расцвет Руси при Ярославе Мудром 1 

Урок 39 Наследники Ярослава Мудрого 1 

Урок 40 Наследники Ярослава Мудрого 1 

Урок 41 Русь при Владимире Мономахе 1 

Урок 42 

Урок повторения, обобщения по теме "Великое 

переселение народов на территории современной России. 

Государство Русь" 

1 

Урок 43 
Урок контроля по теме "Великое переселение народов на 

территории современной России. Государство Русь" 
1 

Урок 44 Распад государства Русь 1 

Урок 45 Владимиро-Суздальская земля 1 

Урок 46 Владимиро-Суздальская земля 1 

Урок 47 Новгородская земля 1 

Урок 48 Новгородская земля 1 

Урок 49 Юго-Западная Русь 1 

Урок 50 Культура и повседневность Руси в IX - XIII вв. 1 

Урок 51 Культура и повседневность Руси в IX - XIII вв. 1 

Урок 52 
Урок повторения и обобщения по теме "Русские земли в 

середине XII - начале XIII в." 
1 

Урок 53 
Урок повторения и обобщения по теме "Русские земли в 

середине XII - начале XIII в." 
1 

Урок 54 
Урок контроля по теме "Русские земли в середине XII - 

начале XIII в." 
1 

Урок 55 Чингисхан и его империя 1 

Урок 56 Натиск на русские земли с востока 1 

Урок 57 Натиск на русские земли с востока 1 

Урок 58 Отражение агрессии с запада 1 

Урок 59 Отражение агрессии с запада 1 



 

Урок 60 Русские земли и Золотая Орда 1 

Урок 61 Русские земли и Золотая Орда 1 

Урок 62 Русь и Великое княжество Литовское 1 

Урок 63 Русь и Великое княжество Литовское 1 

Урок 64 Северо-Восточная Русь в конце XIII - начале XIV в. 1 

Урок 65 Возвышение Москвы 1 

Урок 66 Победа на Куликовом поле 1 

Урок 67 Победа на Куликовом поле 1 

Урок 68 
Урок повторения и обобщения по теме "Русские земли и 

их соседи в середине XIII - XIV в." 
1 

Урок 69 
Урок повторения и обобщения по теме "Русские земли и 

их соседи в середине XIII - XIV в." 
1 

Урок 70 
Урок контроля по теме "Русские земли и их соседи в 

середине XIII - XIV в." 
1 

Урок 71 
Московское княжество в конце XIV - первой половине XV 

в. 
1 

Урок 72 
Московское княжество в конце XIV - первой половине XV 

в. 
1 

Урок 73 Иван III - государь всея Руси 1 

Урок 74 Иван III - государь всея Руси 1 

Урок 75 
Российское государство и общество во второй половине 

XV в. 
1 

Урок 76 
Российское государство и общество во второй половине 

XV в. 
1 

Урок 77 Правление Василия III 1 

Урок 78 Правление Василия III 1 

Урок 79 Культура Руси в XIII - первой трети XVI в. 1 

Урок 80 Культура Руси в XIII - первой трети XVI в. 1 

Урок 81 
Урок повторения, обобщения по теме "Создание единого 

Российского государства" 
1 

Урок 82 
Урок контроля по теме "Создание единого Российского 

государства" 
1 

Урок 83 Итоговое повторение 1 



 

Урок 84 Итоговое повторение 1 

Урок 85 Итоговое повторение 1 

Уроки 86 
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История нашего края 17 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 10 

 

Таблица 17.2 

 

7 класс 

 

N п/п Тема урока Количество 

часов 

Всего 

Урок 1 Введение 1 

Урок 2 Мир на заре Нового времени 1 

Урок 3 Великие географические открытия 1 

Урок 4 Колониальные империи раннего Нового времени 1 

Урок 5 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Эпоха 

Великих географических открытий" 
1 

Урок 6 
Сельский и городской мир в эпоху зарождения 

капитализма 
1 

Урок 7 Человек, общество, государство 1 

Урок 8 Реформация и Контрреформация 1 

Урок 9 Германские земли и держава австрийских Габсбургов 1 

Урок 10 Испанская монархия 1 

Урок 11 Нидерланды: путь к расцвету 1 

Урок 12 Франция: становление абсолютизма 1 

Урок 13 Англия в XVI - начале XVII в. 1 

Урок 14 Век революций в Англии 1 

Урок 15 Сила и слабость Речи Посполитой 1 

Урок 16 Международные отношения в XVI - XVII вв. 1 

Урок 17 Международные отношения в XVI - XVII вв. 1 

Урок 18 Культура эпохи Возрождения 1 



 

Урок 19 Культура эпохи Возрождения 1 

Урок 20 Культура XVII в.: барокко и классицизм 1 

Урок 21 Научная революция 1 

Урок 22 
Урок повторения и обобщения по теме "Европа в XVI - 

XVII вв.: традиции и новизна" 
1 

Урок 23 
Урок контроля по теме "Европа в XVI - XVII вв.: традиции 

и новизна" 
1 

Урок 24 Османская империя и Иран: могущество и упадок 1 

Урок 25 Индия в эпоху Великих Моголов 1 

Урок 26 Китай и Япония: в поисках стабильности 1 

Урок 27 Африка: разные судьбы государств и народов 1 

Урок 28 

Урок итогового повторения, обобщения и контроля 

"Историческое и культурное наследие Раннего Нового 

времени" 

1 

Урок 29 Россия в 1533 - 1547 гг. 1 

Урок 30 Россия в 1533 - 1547 гг. 1 

Урок 31 Начало царствования Ивана IV 1 

Урок 32 Начало царствования Ивана IV 1 

Урок 33 Русское общество в XVI в. 1 

Урок 34 Русское общество в XVI в. 1 

Урок 35 Военные реформы Ивана IV и Избранной рады 1 

Урок 36 Военные реформы Ивана IV и Избранной рады 1 

Урок 37 Наследники Золотой Орды в середине XVI в. 1 

Урок 38 Присоединение Поволжья. Начало Ливонской войны 1 

Урок 39 Присоединение Поволжья. Начало Ливонской войны 1 

Урок 40 Падение Избранной рады и введение опричнины 1 

Урок 41 Падение Избранной рады и введение опричнины 1 

Урок 42 Завершение эпохи Ивана Грозного 1 

Урок 43 Завершение эпохи Ивана Грозного 1 

Урок 44 Россия при царе Федоре Ивановиче 1 

Урок 45 Россия при царе Федоре Ивановиче 1 



 

Урок 46 Развитие культуры в XVI в. 1 

Урок 47 Духовная жизнь общества в XVI в. 1 

Урок 48 Урок повторения и обобщения по теме "Россия в XVI в." 1 

Урок 49 Урок контроля по теме "Россия в XVI в." 1 

Урок 50 
В преддверии грозных испытаний: кризис власти и 

общества на рубеже XVI - XVII вв. 
1 

Урок 51 Начало Смуты. Самозванец на троне 1 

Урок 52 Начало Смуты. Самозванец на троне 1 

Урок 53 Апогей Смуты. "Всеконечное разорение" 1 

Урок 54 Апогей Смуты. "Всеконечное разорение" 1 

Урок 55 Спасители Отечества 1 

Урок 56 Спасители Отечества 1 

Урок 57 Завершение Смуты и иностранной интервенции 1 

Урок 58 Завершение Смуты и иностранной интервенции 1 

Урок 59 Урок повторения и обобщения по теме "Смута в России" 1 

Урок 60 Урок повторения и обобщения по теме "Смута в России" 1 

Урок 61 Урок контроля по теме "Смута в России" 1 

Урок 62 
"Куда соха ходила..." Социально-экономическое развитие 

России в XVII в. 
1 

Урок 63 
"Куда соха ходила..." Социально-экономическое развитие 

России в XVII в. 
1 

Урок 64 Сословия в XVII в.: верхи общества 1 

Урок 65 Сословия в XVII в.: низы общества 1 

Урок 66 Государственное устройство России в XVII в. 1 

Урок 67 Государственное устройство России в XVII в. 1 

Урок 68 Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 1 

Урок 69 
"Государство правит по своей воле..." На путях к 

абсолютной монархии 
1 

Урок 70 
"Государство правит по своей воле..." На путях к 

абсолютной монархии 
1 

Урок 71 Русская церковь в XVII в. 1 

Урок 72 Русская церковь в XVII в. 1 



 

Урок 73 Социальное противостояние в XVII в. 1 

Урок 74 Социальное противостояние в XVII в. 1 

Урок 75 Внешняя политика России в XVII в. 1 

Урок 76 Внешняя политика России в XVII в. 1 

Урок 77 "Встречь солнцу". Освоение Сибири и Дальнего Востока 1 

Урок 78 Внутренняя политика царя Федора Алексеевича 1 

Урок 79 Культура России в XVII в. 1 

Урок 80 Культура России в XVII в. 1 

Урок 81 Мир человека в XVII в. 1 

Урок 82 
Урок повторения и обобщения по теме "Россия при 

первых Романовых" 
1 

Урок 83 Урок контроля по теме "Россия при первых Романовых" 1 

Урок 84 Уроки итогового повторения и контроля 1 

Урок 85 Уроки итогового повторения и контроля 1 

Уроки 86 

- 102 
История нашего края 17 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 10 

 

Таблица 17.3 

 

8 класс 

 

N п/п Тема урока Количество 

часов 

Всего 

Урок 1 Введение 1 

Урок 2 Преображение Европы 1 

Урок 3 Эпоха Просвещения 1 

Урок 4 Общество Старого порядка 1 

Урок 5 Государство Старого порядка 1 

Урок 6 В поисках европейского равновесия 1 

Урок 7 В поисках европейского равновесия 1 

Урок 8 Успешные и безуспешные реформы французских королей 1 



 

Урок 9 Германские земли и монархия Габсбургов 1 

Урок 10 Германские земли и монархия Габсбургов 1 

Урок 11 Повседневная жизнь европейцев: старое и новое 1 

Урок 12 Наука, образование, воспитание 1 

Урок 13 Культурное пространство Европы 1 

Урок 14 Культурное пространство Европы 1 

Урок 15 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Век 

перемен" 
1 

Урок 16 Великобритания: промышленная революция 1 

Урок 17 
Британские колонии против метрополии. Образование 

США 
1 

Урок 18 
Французская революция: конец Старого порядка и 

установление республики 
1 

Урок 19 Французская республика: диктатура и террор 1 

Урок 20 Французская республика: диктатура и террор 1 

Урок 21 Революционная Франция против Европы 1 

Урок 22 Завершение Французской революции и ее итоги 1 

Урок 23 Империя Наполеона Бонапарта: от триумфа до краха. 1 

Урок 24 Империя Наполеона Бонапарта: от триумфа до краха. 1 

Урок 25 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Начало 

революционной эпохи 
1 

Урок 26 Вокруг света во времена капитана Кука 1 

Урок 27 Вокруг света во времена капитана Кука 1 

Урок 28 Османская империя и Иран 1 

Урок 29 Индия: утрата независимости 1 

Урок 30 Китай и Япония: закрываясь от Запада 1 

Урок 31 Латинская Америка: путь к независимости 1 

Урок 32 Африка во времена расцвета работорговли 1 

Урок 33 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Мир вне 

Европы в XVIII - начале XIX в." 
1 

Урок 34 Урок итогового повторения и контроля 1 

Урок 35 Введение. Россия в XVIII - первой четверти XIX в. 1 



 

Урок 36 Борьба за власть в конце XVII в. 1 

Урок 37 Борьба за власть в конце XVII в. 1 

Урок 38 Петр I: становление реформатора 1 

Урок 39 Начало Петровских преобразований 1 

Урок 40 Северная война: от Нарвы до Полтавы 1 

Урок 41 Северная война: от Нарвы до Полтавы 1 

Урок 42 Северная война: "Полтавская виктория" 1 

Урок 43 Северная война: "Полтавская виктория" 1 

Урок 44 Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира 1 

Урок 45 Строительство империи: трансформация власти 1 

Урок 46 Парад реформ: модернизация по-петровски 1 

Урок 47 Парад реформ: модернизация по-петровски 1 

Урок 48 Цена реформ 1 

Урок 49 Общество и государство в период реформ 1 

Урок 50 Санкт-Петербург в первой четверти XVIII в. 1 

Урок 51 Санкт-Петербург в первой четверти XVIII в. 1 

Урок 52 Преображенная Россия 1 

Урок 53 Преображенная Россия 1 

Урок 54 
Уроки повторения и обобщения по теме "Рождение 

российской империи" 
1 

Урок 55 
Уроки повторения и обобщения по теме "Рождение 

российской империи" 
1 

Урок 56 Урок контроля по теме "Рождение российской империи" 1 

Урок 57 Эпоха дворцовых переворотов (1725 - 1762) 1 

Урок 58 Эпоха дворцовых переворотов (1725 - 1762) 1 

Урок 59 По заветам Петра Великого 1 

Урок 60 По заветам Петра Великого 1 

Урок 61 
Урок повторения и обобщения по теме "Россия после 

Петра I. Дворцовые перевороты" 
1 

Урок 62 
Урок контроля по теме "Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты" 
1 



 

Урок 63 "Законная монархия" Екатерины II 1 

Урок 64 "Законная монархия" Екатерины II 1 

Урок 65 Кто и как присоединялся к России 1 

Урок 66 Кто и как присоединялся к России 1 

Урок 67 
Экономика России во второй половине XVIII в.: хозяйство 

империи 
1 

Урок 68 
Экономика России во второй половине XVIII в.: хозяйство 

империи 
1 

Урок 69 Общество века реформ: "благородные" и "подлые" 1 

Урок 70 Общество века реформ: "благородные" и "подлые" 1 

Урок 71 Социальный протест 1 

Урок 72 Социальный протест 1 

Урок 73 
Внешняя политика Екатерины II: южное и восточное 

направления 
1 

Урок 74 
Внешняя политика Екатерины II: южное и восточное 

направления 
1 

Урок 75 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

Урок 76 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

Урок 77 Внешняя политика Екатерины II: западное направление 1 

Урок 78 
"Непросвещенный абсолютизм": внутренняя политика 

Павла I 
1 

Урок 79 Внешняя политика Павла I 1 

Урок 80 
"Государство при армии": жизнь и служба в 

императорских войсках в XVIII в. 
1 

Урок 81 
Урок повторения и обобщения по теме "Россия в 1760 - 

1790-х гг. Правление Екатерины I 
1 

Урок 82 
Урок повторения и обобщения по теме "Россия в 1760 - 

1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I" 
1 

Урок 83 
Урок контроля по теме "Россия в 1760 - 1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла I" 
1 

Урок 84 Публицистика, литература, театр 1 

Урок 85 Публицистика, литература, театр 1 

Урок 86 Развитие образования 1 



 

Урок 87 Развитие науки и техники 1 

Урок 88 Архитектура и искусство 1 

Урок 89 
Урок повторения и обобщения по теме "Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в." 
1 

Урок 90 
Урок контроля по теме "Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в." 
1 

Урок 91 Первые мероприятия нового императора 1 

Урок 92 Внешняя политика России в 1801 - 1811 гг. 1 

Урок 93 Внешняя политика России в 1801 - 1811 гг. 1 

Урок 94 "Недаром помнит вся Россия..." 1 

Урок 95 "Недаром помнит вся Россия..." 1 

Урок 96 Заграничные походы русской армии. Венский конгресс 1 

Урок 97 
Либеральные и консервативные тенденции в политике 

Александра I в 1815 - 1825 гг. 
1 

Урок 98 
Общественное движение в первой четверти XIX в. 

Восстание декабристов 
1 

Урок 99 
Общественное движение в первой четверти XIX в. 

Восстание декабристов 
1 

Урок 100 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Политика правительства Александра I" 
1 

Урок 101 
Урок итогового повторения и обобщения по теме 

"История России XVIII - начало XIX в." 
1 

Урок 102 
Урок итогового контроля по теме "История России XVIII - 

начало XIX в." 
1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 102, из них уроков, отведенных 

на контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 10 

 

Таблица 17.4 

 

9 класс 

 

N п/п Тема урока Количество 

часов 

Всего 

Урок 1 Экономика делает решающий рывок 1 

Урок 2 Общество в движении 1 



 

Урок 3 "Великие идеологии" 1 

Урок 4 Путем реформ: государство, парламенты, партии 1 

Урок 5 Наука и образование в XIX в.: сила, менявшая мир 1 

Урок 6 Век художественных исканий 1 

Урок 7 Международные отношения в XIX в. 1 

Урок 8 
Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 
1 

Урок 9 Франция и Южная Европа: путями революций 1 

Урок 10 
От Балтики до Адриатики: время раздробленности в 

Германии и Италии 
1 

Урок 11 Центральная и Юго-Восточная Европа: империи и нации 1 

Урок 12 США: "дом, расколотый надвое" 1 

Урок 13 Великобритания: "мастерская мира" сдает позиции 1 

Урок 14 Франция: Вторая империя и Третья республика 1 

Урок 15 Германия: от "железа и крови" к "месту под солнцем" 1 

Урок 16 Италия: "запоздавшая нация" 1 

Урок 17 
Австро-Венгрия и Балканы: национальные противоречия 

и компромиссы 
1 

Урок 18 США: "позолоченный век" 1 

Урок 19 Османская империя и Иран: на осколках былого величия 1 

Урок 20 Индия и Афганистан: подчинение и борьба 1 

Урок 21 Китай и Япония: разные ответы на вызовы модернизации 1 

Урок 22 Африка в XIX в.: захваты и эксплуатация 1 

Урок 23 Латинская Америка: нелегкий груз независимости 1 

Урок 24 Введение 1 

Урок 25 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I 
1 

Урок 26 
Социально-экономические мероприятия правительства 

Николая I 
1 

Урок 27 Национальная политика и межнациональные отношения 1 

Урок 28 Кавказская война 1 

Урок 29 Внешняя политика России в 1825 - 1852 гг. 1 



 

Урок 30 Крымская война (1853 - 1856) 1 

Урок 31 Крымская война (1853 - 1856) 1 

Урок 32 Общественная жизнь России в 1830 - 1850-х гг. 1 

Урок 33 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Политика правительства Николая I" 
1 

Урок 34 Изменения в быту россиян в первой половине XIX в. 1 

Урок 35 Просвещение и наука 1 

Урок 36 Литература и публицистика 1 

Урок 37 Архитектура и искусство 1 

Урок 38 

Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в." 

1 

Урок 39 Предпосылки и разработка реформ в России 1 

Урок 40 Крестьянская реформа 1861 г., ее значение и последствия 1 

Урок 41 
Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 
1 

Урок 42 Реформы 1860 - 1870-х гг. 1 

Урок 43 
Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 

1877 - 1878 гг. 
1 

Урок 44 

Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Социальная и правовая модернизация страны при 

Александре II" 

1 

Урок 45 "Народное самодержавие" Александра III 1 

Урок 46 Перемены в экономике и социальном строе 1 

Урок 47 Внешняя политика Александра III 1 

Урок 48 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме "Россия 

в 1880 - 1890-х гг." 
1 

Урок 49 Достижения российской науки и образования 1 

Урок 50 
Русская культура второй половины XIX в. и ее 

общественное значение 
1 

Урок 51 
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни 

народов России во второй половине XIX в. 
1 

Урок 52 

Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Культурное пространство империи во второй половине XIX 

в." 

1 



 

Урок 53 
Основные регионы империи и их роль в жизни страны. 

Национальные движения и национальная политика 
1 

Урок 54 Взаимодействие народов и национальных культур 1 

Урок 55 Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. 1 

Урок 56 Идейные течения и общественное движение 1 

Урок 57 Идейные течения и общественное движение 1 

Урок 58 
Урок повторения, обобщения и контроля по теме 

"Общественный путь и общественное движение" 
1 

Урок 59 
Россия и мир на рубеже XIX - XX вв.: динамика развития и 

противоречия 
1 

Урок 60 
Социально-экономическое развитие страны на рубеже 

XIX - XX вв. 
1 

Урок 61 
Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894 - 1904 гг. 
1 

Урок 62 
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 

1904 - 1905 гг. 
1 

Урок 63 
Первая российская революция и политические реформы 

1905 - 1907 гг. 
1 

Урок 64 Социально-экономические реформы П. Столыпина 1 

Урок 65 Политическое развитие страны в 1907 - 1914 гг. 1 

Урок 66 Развитие науки и народного просвещения 1 

Урок 67 
Серебряный век российской культуры. Вклад России в 

мировую культуру 
1 

Урок 68 Урок итогового повторения и контроля 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

"; 

 

 

 

21.6. Содержание обучения в 8 классе.( по старому) 

21.6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

21.6.1.1. Введение. 

21.6.1.2. Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 



 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М. 

Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. "Союз королей и философов". 

21.6.1.3. Государства Европы в XVIII в. 

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

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые 

порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм. 

21.6.1.3.2. 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. 

21.6.1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

21.6.1.3.4. Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

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

XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

21.6.1.3.5. 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. 

21.6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный конгресс (1774) и 

начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под 

командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за 

независимость. Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости. 

21.6.1.5. Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции 

(Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский 

кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в 

годы республики. Конвент и "революционный порядок управления". Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ "старого мира": культ разума, борьба против 



 

церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции. 

21.6.1.6. 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. 

21.6.1.7. Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). Династические войны "за наследство". 

Семилетняя война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

21.6.1.8. Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. 

Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

21.6.1.9. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

21.6.2. История России. Россия в конце XVII X VIII в.: от царства к империи. 

21.6.2.1. Введение. 

21.6.2.2. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

21.6.2.2.1. 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. 

21.6.2.2.2. 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. 

21.6.2.2.3. 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). 

21.6.2.2.4. Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая 



 

столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

21.6.2.2.5. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

21.6.2.2.6. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

21.6.2.2.7. 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. 

21.6.2.2.8. 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. 

21.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Кондиции "верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, 

А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740 - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

21.6.2.4. Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 

21.6.2.4.1. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

"Просвещенный 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 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

21.6.2.4.2. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры 

России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

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

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

21.6.2.4.4. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 

Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. 

21.6.2.4.5. Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов "просвещенного абсолютизма" и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о "трехдневной барщине". Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 



 

столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

21.6.2.5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. 

Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из Петербурга в Москву". 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Северо-Западного побережья Америки. Российско- американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новой породы" 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

21.6.2.6. Обобщение. 

 

21.7. Содержание обучения в 9 классе. 

21.7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 

21.7.1.1. Введение. 



 

21.7.1.2. Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

21.7.1.3. 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. 

21.7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

21.7.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в. 

21.7.1.5.1. Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

21.7.1.5.2. Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. 

21.7.1.5.3. Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

21.7.1.5.4. Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение 

империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

21.7.1.5.5. 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., ее итоги. 

21.7.1.5.6. Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): причины, 

участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

21.7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX - начале XX в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 



 

социалистических партий. 

21.7.1.6. Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910 

- 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

21.7.1.7. Страны Азии в XIX - начале XX в. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие Японии". Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая. Политика 

"самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

Революция 1905 - 1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857 - 

1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

21.7.1.8. Народы Африки в XIX - начале XX в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская 

война. 

21.7.1.9. Развитие культуры в XIX - начале XX в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX 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 XX в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

21.7.1.10. Международные отношения в XIX - начале XX в. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав 

и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция 

(1899). Международные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

21.7.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 



 

21.7.2. История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 

21.7.2.1. Введение. 

21.7.2.2. 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. 

21.7.2.3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 

1841 гг. Официальная идеология: "православие, самодержавие, народность". Формирование 

профессиональной бюрократии. 

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.  

21.7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 



 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

21.7.2.5. Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля. 

21.7.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 

Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. 

21.7.2.7. 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: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

21.7.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад 

в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 



 

градостроительство. 

21.7.2.9. Этнокультурный облик империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения 

у народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной 

церкви и ее знаменитые миссионеры. 

21.7.2.10. 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 ее раскол. "Черный передел" и "Народная воля". 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

"Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд РСДРП. 

21.7.2.11. Россия на пороге XX в. 

21.7.2.11.1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

21.7.2.11.2. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

21.7.2.11.3. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. 

Николай II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. "Союз освобождения". 

Банкетная кампания. 



 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений 

в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

21.7.2.11.4. 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 подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

21.7.2.11.5. 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.  

21.7.2.11.6. Наш край в XIX - начале XX в. 

21.7.2.12. Обобщение. 

 

21.8. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 
основного общего образования. 

21.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 



 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

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

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпохуь Возрождения) и в современную эпоху; 

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

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 

мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

21.8.2. 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. 

21.8.2.1. 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. 

21.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

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

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

21.8.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать 

информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

21.8.2.4. 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. 

21.8.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 



 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

21.8.2.6. 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 действия с другими членами 

команды. 

21.8.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России, определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 



 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

21.8.4. Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

21.8.4.1. Предметные результаты изучения истории включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость 

источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 
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исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями XX - начала XXI в. 

21.8.5. 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.). 

21.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные 

компоненты. 

21.8.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

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

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год 

с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам. 

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 

групп людей, места значительных событий и другие. 

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 

визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и другое. 

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



 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и 

различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу 

диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры.  

21.8.8. 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. 

21.8.9. Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

21.8.9.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

21.8.9.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

21.8.9.3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 



 

21.8.9.4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

21.8.9.5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 

роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

21.8.9.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положения 

основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

21.8.9.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

21.8.9.8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их 

в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

21.8.10. Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

21.8.10.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 



 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

21.8.10.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

21.8.10.3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

21.8.10.4. Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

21.8.10.5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

21.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 



 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

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 

эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

21.8.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

21.8.10.8. Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

21.8.11. Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

21.8.11.1. 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. 

21.8.11.2. 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). 

21.8.11.3. 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. 

21.8.11.4. 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. 

21.8.11.5. 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. 

21.8.11.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 

событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

21.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI 



 

- XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

21.8.11.8. 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). 

21.8.12. Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

21.8.12.1. 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. 

21.8.12.2. 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. 

21.8.12.3. 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. 

21.8.12.4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

21.8.12.5. 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). 

21.8.12.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как 

формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской 

империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия). 

21.8.12.7. 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. 

21.8.12.8. 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). 

21.8.13. Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

21.8.13.1. 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. 

21.8.13.2. 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. 

21.8.13.3. 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). 

21.8.13.4. 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. 

21.8.13.5. 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. 

21.8.13.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 



 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, 

определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять 

черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах). 

21.8.13.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать. степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

21.8.13.8. Применение исторических знаний: 

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

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в том 

числе на региональном материале); 

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

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 

21.9. Учебный модуль "Введение в новейшую историю России. 

21.9.1. Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" (далее - Программа 

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса "История России" в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 

23 октября 2020 г.). 
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21.9.1.1. Общая характеристика учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления 

личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной России 

в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для 

овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего 

общего образования. 

21.9.1.2. Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодежи способность и готовность к 

защите исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию 

фальсификации исторических фактов <16>. 

-------------------------------- 

<16> Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, N 27, ст. 5351). 

 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России. 

21.9.1.3. Цели изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России": 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

21.9.1.4. 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. 
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ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

обучающихся "устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

событиями XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий". 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое 

изучение отечественной истории XX - начала XXI в. в 10 - 11 классах. Кроме того, при изучении 

региональной истории, при реализации федеральной программы воспитания и организации 

внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках 

(истоках), главных итогах и значении. 

21.9.1.5. Модуль "Введение в Новейшую историю России" может быть реализован в двух 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками предметного 

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего 

периода истории России (в курсе "История России", включающем темы модуля). В этом случае 

предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля 

"Введение в Новейшую историю России", даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, 

содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов 

на изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 14 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

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

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый 

объем - 14 учебных часов). 

 

Таблица 2 

 

Реализация модуля в курсе "История России" 9 класса 

 

Программа курса "История России" (9 

класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного 

модуля "Введение в 

Новейшую историю 

России" 

Примерное 

количество 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская революция 1905 - 

1907 гг. 

1 Февральская и 

Октябрьская 

революции 1917 г. 

3 

Отечественная война 1812 г. - 

важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. Крымская 

война. Героическая оборона 

Севастополя 

2 Великая 

Отечественная 

война 

(1941 - 1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая модернизация 19 Распад СССР. 2 
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страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества 

и основные направления общественных 

движений 

Становление новой 

России 

(1992 - 1999 гг.) 

На пороге нового века  Возрождение 

страны 

 

Крымская война. Г ероическая оборона 

Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое 

повторение 

1 

 

21.9.2. Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

 

Таблица 3 

 

Структура и последовательность изучения модуля 

как целостного учебного курса 

 

N Темы курса Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 3 

2 Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.) 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с 

Россией 

3 

5 Итоговое повторение 1 

 

21.9.2.1. Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 



 

21.9.2.2. Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. 

Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооруженное восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А.В. Колчака, А. И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России 

глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

21.9.2.3. Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.). 

План "Барбаросса" и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. "Все для фронта! Все 

для победы!": мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план "Ост". Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, 

представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, ученых и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция "Багратион") Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 



 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и ее союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почетных званий "Города воинской славы", "Города трудовой 

доблести", а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции "Георгиевская 

ленточка" и "Бескозырка", марш "Бессмертный полк" в России и за рубежом. Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. 

21.9.2.4. Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачев. Межнациональные конфликты. 

"Парад суверенитетов". Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента. 

РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 - 1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и ее значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчеты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

21.9.2.5. Возрождение страны с 2000-х гг. 

21.9.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление 

единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с 
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США и Евросоюзом. 

21.9.2.5.2. Воссоединение Крыма с Россией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991 - 2014 гг. Государственный 

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым и 

города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

21.9.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. "Человеческий капитал", 

"Комфортная среда для жизни", "Экономический рост" - основные направления национальных 

проектов 2019 - 2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических 

проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов "Сила Сибири", "Северный поток" и 

другие). Поддержка одаренных детей в России (образовательный центр "Сириус" и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического 

общества (РВИО). Исторические парки "Россия - Моя история". Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". Мемориальный парк 

Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект "Без 

срока давности". Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

21.9.2.6. 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. 

21.9.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля "Введение в Новейшую историю 

России". 

21.9.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 

21.9.3.2. Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" способствует 

процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать на 

основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

21.9.3.3. Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны 
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проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной 

деятельности образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

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

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

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

гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным 

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

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

21.9.3.4. Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического 

воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание 

необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в интернет-среде, 

активное участие в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

21.9.3.5. 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. 

21.9.3.6. 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. 

21.9.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и 

процессов Новейшей истории России; 



 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI в., 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учетом предложенной 

задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных 

умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи. 

21.9.3.6.2. 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. 

21.9.3.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие); 

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

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

21.9.3.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов, исторических источников и другие. 

21.9.3.6.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его 

часть) с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и 

изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

21.9.3.6.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению 

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

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

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

участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 



 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 

22. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Обществознание".для (8-9 классов) 

22.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 

22.2. Пояснительная записка. 

22.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета "Обществознание", а также с учетом 

федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП ООО. 

22.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

22.2.3. 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. 

22.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, 

социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

22.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 
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законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 

возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

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

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

22.2.6. 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. 

 

22.3. Содержание обучения в 6 классе. 

22.3.1. Человек и его социальное окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная 

позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком 

мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 



 

современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный 

досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

22.3.2. Общество, в котором мы живем. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей 

Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного 

общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного 

сообщества и международных организаций. 

 

22.4. Содержание обучения в 7 классе. 

22.4.1. Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. 

Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

22.4.2. Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 



 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты. 

22.4.3. 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. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 

органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

22.5. Содержание обучения в 8 классе. 

22.5.1. Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и ее функции. Собственность. Производство - источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. Рыночная экономика. Конкуренция. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 
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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, платежная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

22.5.2. Человек в мире культуры. 

Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. 

Современная молодежная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

22.6. Содержание обучения в 9 классе. 

22.6.1. Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 



 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

22.6.2. 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 система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

22.6.3. Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли 

членов семьи. 

Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. 

22.6.4. Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 
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глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы ее улучшения. 

Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское 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. 

 

22.7. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

22.7.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии 

с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

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

гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 



 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

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

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

22.7.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

компетенции из опыта других; 



 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

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

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

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

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

22.7.3. 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. 

22.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их  

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

22.7.3.2. 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 связей и зависимостей 

объектов между собой; 

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

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

22.7.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

22.7.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулироватьсуждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

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

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

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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



 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

22.7.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

22.7.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 



 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

22.7.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

22.7.4. Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

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

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 



 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных 

с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

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

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
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соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а также 

опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

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

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

22.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

22.7.5.1. Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 

семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и его 

значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека и 

животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения 

как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 



 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной индивидуальности, 

к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося, 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося 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 о человеке 

и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как важному виду 

деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

22.7.5.2. Общество, в котором мы живем: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни общества, 

о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, 

типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 



 

основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы 

на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности 

юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живем; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

22.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

22.7.6.1. 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 свое отношение к явлениям социальной действительности с 

точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и 

поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить ее 

с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

22.7.6.2. Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 

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

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы 

защиты прав ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений 

для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

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

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 



 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
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22.7.6.3. Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения 

(в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении безопасности 

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

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе 

связанные с применением санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), 

права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные 

отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни человека, 

общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
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искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершенные правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

22.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

22.7.7.1. Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и  

проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы 

хозяйствования; 



 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, 

социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, с использованием 

различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах 

и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития экономики в 

нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 



 

22.7.7.2. Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

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

деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), 

при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

22.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

22.7.8.1. Человек в политическом измерении: 



 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему 

о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=13.01.2023


 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учета в 

ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 

группах, исследовательские проекты. 

22.7.8.2. Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 

Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус 

и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры 

и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

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

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма 

свое отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 
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решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, 

в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и 

учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

22.7.8.3. 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 
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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 свое отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том 

числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами 

семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

22.7.8.4. Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию 

как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодежи в 



 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины и 

последствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) 

важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт свое отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образу жизни; 

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

волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

   (в части содержания обучения, предметных результатов, количества часов на изучение 

изучение предмета "Обществознание" в 8 - 9 кл.) вступает в силу с 01.09.2026. 

151.3.1. Человек и общество. 

Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 

Отношения между поколениями. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 

Традиции и обычаи. Влияние моральных норм на общество и человека. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Семейный уклад. Семейные обычаи и традиции. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Общественные и семейные ценности. 

Семейные роли. 

Общество: структура, сферы жизни, социальные институты, социальные роли, 

общественные отношения, социальные нормы. Многообразие социальных общностей и групп. 

Коллектив и группа. Социальная активность: добровольчество и волонтерство. Молодежь - 

активный участник общественной жизни. Гражданское общество. 

Связь поколений: родословие семьи. Династии и их роль в истории России. Семья и брак. 

Основы семейного права: права и обязанности детей и родителей. Правовая защита и поддержка 

семьи. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Государственная поддержка семьи. Многодетная семья. 

Информационное общество. Современные формы связи и коммуникации. Свобода слова. 

Информационная безопасность и правила безопасного поведения в Интернете. Особенности 

общения в реальном и виртуальном пространстве. Правда и фейк. Информационные войны. Как 

стать журналистом. Блогерство. Дата-журналистика. 

Жизненная активная позиция. 

151.3.2. Государство и право. 
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Признаки государства. Функции государства. Государство и страна. Формы правления. 

Политические режимы. Россия - демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Административно-территориальное устройство. Россия - 

многонациональное государство. Этнос и нация. 

 Символы государства: Государственный герб Российской Федерации, Государственный 

флаг Российской Федерации, Государственный гимн 

Правовые основы государства. Источники права: закон, кодекс, нормативный правовой 

акт. Система права. Отрасли права: конституционное, административное, гражданское, 

трудовое, уголовное. Право и мораль. Правовая культура личности. Конституция Российской 

Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Гражданин: права и обязанности. Атрибуты 

гражданства. Гражданственность и патриотизм. 

Правоспособность и дееспособность. Права несовершеннолетних. Правонарушение и 

ответственность. Права и свободы. Защита прав человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент - глава государства Российской Федерация. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Цифровое государство. Электронное правительство. Электронный бюджет. 

Государственные услуги. 

151.3.3. Культура, образование и наука. 

Культура: духовные и материальные ценности. Культура и искусство. Культурный 

человек. Традиционные ценности российского народа. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодежная культура. Как работает отрасль культуры: 

театры, библиотеки, музеи, кино. Пушкинская карта. Самореализация в творчестве и сфере 

культуры. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии в Российской Федерации. Россия 

- светское государство. 

Система образования в Российской Федерации. Право человека на образование. 

Образованность в XXI в. Права и обязанности обучающегося. Непрерывное образование и 

самообразование. Профессии настоящего и будущего. Онлайн-образование. 

Наука: фундаментальная и прикладная. Роль науки в развитии общества. Передовые 

рубежи российской науки в XXI в. Государственная поддержка науки. Наука и бизнес. Новые 

технологии в различных отраслях экономики. Возможности самореализации в науке. 

151.3.4. Семейная экономика. 

Семья и домохозяйство. Экономические функции семьи. Семейное хозяйство. Семейный 

бюджет и рациональное потребление. Заработок и доход. Занятость и безработица. Источники 

доходов и расходов домохозяйств. Инфляция и ее влияние на экономику семьи. Деньги и их 

функции. Наличные и безналичные деньги. Кредитные и дебетовые карты. Денежные переводы 
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и платежи. Семейный бюджет. Профицит и дефицит семейного бюджета. Кредиты и займы. 

Способы и формы сбережений. Личный финансовый план. Маркетплейсы. 

Труд, профессия, карьера. Рынок труда. 

151.3.5. Россия на пути в будущее. 

Россия в XXI в.: Россия - цивилизация. Биполярный и однополярный мир. Глобализация и 

многополярный мир. Справедливый миропорядок. Россия в глобальной политике. Россия - 

страна возможностей. Обеспечение технологического развития и суверенитета, безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

151.4.4. Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение знаний и представлений о природе общества и социальных свойствах 

человека, роли и значении семьи и ее истории в жизни и становлении человека как личности, 

основах семейной экономики; роли и значении исторических традиций и традиционных 

духовно-нравственных ценностей в обеспечении социальной устойчивости общества и жизни 

человека; характерных чертах политической и социальной организации жизни общества и 

основных сфер социальной деятельности, включая деятельность институтов государственной 

власти, науки и образования, религии, культуры; основах конституционного строя, правовой и 

политической системы Российской Федерации, правовом статусе, правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); влиянии цифровых и 

информационных технологий на деятельность общества и государства; роли и месте 

Российской Федерации в многополярном мире; необходимости обеспечения технологического 

развития и суверенитета, безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 

том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся 

к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 



 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире, примеров здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения; противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления 

личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
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профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) приобретение знаний о возможности (в том числе электронной) составления 

простейших документов (заявления, обращения, личного финансового плана); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 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. 

151.4.5. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обществознанию: 

1) освоит и научится применять знания о природе общества и социальных свойствах 

человека, роли и значении семьи и ее истории в жизни и становлении человека как личности, 

основах семейной экономики; роли и значении исторических традиций и традиционных 

духовно-нравственных ценностей в обеспечении социальной устойчивости общества и жизни 

человека; характерных чертах политической и социальной организации жизни общества и 

основных сфер социальной деятельности, включая деятельность институтов государственной 

власти, науки и образования, религии, культуры; основах конституционного строя, правовой и 

политической системы Российской Федерации, правовом статусе, правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); влиянии цифровых и 

информационных технологий на деятельность общества и государства; роли и месте 

Российской Федерации в многополярном мире; необходимости обеспечения технологического 

развития и суверенитета, безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

2) 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; 

3) приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 

том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

4) классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы 

и основные функции; 

6) устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

7) использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 



 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения; 

8) с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного 

социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) владеть смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

уметь составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) владеть приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

12) анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

13) оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осознавать 

неприемлемость всех форм антиобщественного поведения; 

14) использовать полученные знания, 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 и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) использовать полученные знания для составления простейших документов (заявления, 

обращения, личный финансовый план,); 

16) осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 
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  КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

151.4.5. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обществознанию: 

1) осваивать и применять знания 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, процессах и явлениях в 

экономической (в области микроэкономики), социальной, духовной сферах жизни общества; 

основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма; 

2) уметь 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; 

3) уметь приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 

том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

4) уметь классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся 

к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

5) уметь сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) уметь устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; 

7) уметь использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения; 

8) уметь с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и 



 

личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) уметь решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) владеть смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

уметь составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) владеть приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

12) уметь анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

13) уметь оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осознавать 

неприемлемость всех форм антиобщественного поведения; 

14) использовать полученные знания, 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 и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) использовать полученные знания для составления простейших документов (заявления, 

обращения, личный финансовый план,); 

16) осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознавать ценность 

культуры и традиций народов России." 

дополнить подпунктами 151.8 - 151.10 следующего содержания: 

"151.8. Поурочное планирование 

(для обучающихся, начавших освоение ФОП ООО до 1 сентября 2025 года) 
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Таблица 18 

 

6 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Социальное становление человека 

Урок 2 Биологическое и социальное в человеке 

Урок 3 Потребности и способности человека 

Урок 4 Индивид, индивидуальность, личность 

Урок 5 Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста 

Урок 6 
Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция 

Урок 7 Цели, мотивы и виды деятельности 

Урок 8 Познание как вид деятельности 

Урок 9 Право человека на образование 

Урок 10 Школьное образование. Права и обязанности учащегося 

Урок 11 Общение и его роль в жизни человека 

Урок 12 Особенности общения подростков. Общение в современных условиях 

Урок 13 
Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе 

Урок 14 Межличностные отношения (деловые, личные) 

Урок 15 Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества 

Урок 16 Семейные традиции. Семейный досуг 

Урок 17 Свободное время подростка. Отношения с друзьями и сверстниками 

Урок 18 Конфликты в межличностных отношениях 

Урок 19 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек и его социальное 

окружение" 

Урок 20 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек и его социальное 

окружение". Контрольная работа 

Урок 21 Что такое общество. Связь общества и природы 

Урок 22 
Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие 

Урок 23 Социальные общности и группы. Положение человека в обществе 



 

Урок 24 Что такое экономика? 

Урок 25 Политическая жизнь общества. Российская Федерация как государство 

Урок 26 Наша страна в начале XXI в. 

Урок 27 
Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа 

Урок 28 Контрольная работа 

Урок 29 Развитие общества 

Урок 30 Глобальные проблемы современности и возможности их решения 

Урок 31 Защита проектов по теме "Духовные ценности российского народа" 

Урок 32 Защита проектов по теме "Глобальные проблемы современности" 

Урок 33 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Общество, в котором мы 

живем" 

Урок 34 
Итоговое повторение по теме "Общество и его сферы. Человек в обществе". 

Контрольная работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 3 

 

Таблица 18.1 

 

7 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Социальные ценности 

Урок 2 Гражданственность и патриотизм 

Урок 3 Социальные нормы 

Урок 4 Социальные нормы 

Урок 5 Нормы и принципы морали 

Урок 6 Нормы и принципы морали 

Урок 7 Нравственные чувства человека. Совесть и стыд 

Урок 8 Моральный выбор и моральная оценка 

Урок 9 Влияние моральных норм на общество и человека 

Урок 10 Право и его роль в жизни общества. Право и мораль 

Урок 11 Обобщающий урок по теме "Социальные ценности и нормы" 



 

Урок 12 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Социальные ценности и 

нормы". Контрольная работа 

Урок 13 Правоотношения и их особенности. Правовые нормы 

Урок 14 Правомерное поведение 

Урок 15 Правовая культура личности 

Урок 16 Правонарушение и юридическая ответственность 

Урок 17 Правонарушение и юридическая ответственность 

Урок 18 Права, свободы, обязанности гражданина Российской Федерации 

Урок 19 Права ребенка и возможности их защиты 

Урок 20 Конституция Российской Федерации - Основной закон. Система права 

Урок 21 Основы гражданского права 

Урок 22 Основы гражданского права 

Урок 23 Основы семейного права 

Урок 24 Основы семейного права 

Урок 25 Основы трудового права 

Урок 26 Основы трудового права 

Урок 27 Виды юридической ответственности 

Урок 28 Особенности юридической ответственности несовершеннолетних 

Урок 29 Правоохранительные органы в Российской Федерации 

Урок 30 Повторительно-обобщающий урок по теме "Основы российского права" 

Урок 31 
Повторительно-обобщающий урок по темам "Человек как участник 

правовых отношений. Основы российского права". Контрольная работа 

Урок 32 Защита проектов по теме "Гражданин Российской Федерации" 

Урок 33 Защита проектов по теме "Права и обязанности несовершеннолетних" 

Урок 34 
Итоговое повторение по темам "Человек как участник правовых 

отношений" и "Основы российского права" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 3 

 

Таблица 18.2 

 

8 класс 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875


 

N урока Тема урока 

Урок 1 Экономическая жизнь общества 

Урок 2 Экономическая система и ее функции. Собственность 

Урок 3 Производство - источник экономических благ 

Урок 4 Предпринимательство 

Урок 5 Деньги, обмен, торговля 

Урок 6 Рыночная экономика. Конкуренция. Многообразие рынков 

Урок 7 Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

Урок 8 Предприятие в экономике 

Урок 9 Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица 

Урок 10 Финансовый рынок и финансовые посредники 

Урок 11 Банковские услуги 

Урок 12 Страховые услуги 

Урок 13 Финансовая безопасность 

Урок 14 Экономические функции домохозяйств 

Урок 15 
Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и товары 

длительного пользования 

Урок 16 Семейный бюджет и финансовое планирование 

Урок 17 Экономические цели и функции государства 

Урок 18 
Налоги. Государственный бюджет. Государственная политика по развитию 

конкуренции 

Урок 19 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в экономических 

отношениях" 

Урок 20 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в экономических 

отношениях". Контрольная работа 

Урок 21 Культура, ее многообразие и формы. 

Урок 22 Наука. Роль науки в развитии общества 

Урок 23 Образование в современном обществе 

Урок 24 Образование в Российской Федерации. Самообразование 

Урок 25 Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации 

Урок 26 Роль религии в жизни человека и общества 



 

Урок 27 
Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации 

Урок 28 Что такое искусство. Виды искусств 

Урок 29 Роль искусства в жизни человека и общества 

Урок 30 Общество и его развитие. Информация и современный мир 

Урок 31 Роль информации и информационных технологий в современном мире 

Урок 32 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в мире культуры". 

Контрольная работа 

Урок 33 Защита проектов по теме по теме "Финансовая грамотность" 

Урок 34 
Итоговое повторение по темам "Человек в экономике", "Человек в мире 

культуры" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 3 

 

Таблица 18.3 

 

9 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Политика и политическая власть 

Урок 2 Государство - политическая организация общества 

Урок 3 Политические режимы 

Урок 4 Формы политического участия. Выборы, референдум 

Урок 5 
Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации 

Урок 6 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в политическом 

измерении" 

Урок 7 Основы конституционного строя Российской Федерации 

Урок 8 Основы конституционного строя Российской Федерации 

Урок 9 Высшие органы публичной власти в Российской Федерации 

Урок 10 Государственное управление и противодействие коррупции 

Урок 11 Государственно-территориальное устройство Российской Федерации 

Урок 12 Местное самоуправление 

Урок 13 Конституционный статус гражданина Российской Федерации. Гражданство 



 

Российской Федерации 

Урок 14 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Гражданин и государство". 

Контрольная работа 

Урок 15 Социальная структура общества 

Урок 16 Социальная мобильность 

Урок 17 Социальный статус человека в обществе 

Урок 18 Социальные роли. Ролевой набор подростка 

Урок 19 Социализация личности 

Урок 20 Семья и ее функции 

Урок 21 Этнос и нация. Россия - многонациональное государство 

Урок 22 Этнос и нация. Россия - многонациональное государство 

Урок 23 Социальная политика Российского государства 

Урок 24 Отклоняющееся поведение 

Урок 25 
Повторительно-обобщающий урок по теме "Человек в системе социальных 

отношений" 

Урок 26 Информационное общество 

Урок 27 Сущность глобализации 

Урок 28 Молодежь - активный участник общественной жизни 

Урок 29 Профессии настоящего и будущего 

Урок 30 Здоровый образ жизни. Мода и спорт 

Урок 31 
Защита проектов, итоговое повторение по теме "Человек в политическом 

измерении". Контрольная работа 

Урок 32 Защита проектов, итоговое повторение по теме "Гражданин и государство" 

Урок 33 
Защита проектов, итоговое повторение по теме "Человек в системе 

социальных отношений" 

Урок 34 
Защита проектов, итоговое повторение по теме "Человек в современном 

изменяющемся мире" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 3 

 

151.9. В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования 

используется перечень (кодификатор) распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания по обществознанию. 



 

 

Таблица 19 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (6 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По теме "Человек и его социальное окружение" 

1.1 Осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и ее видах, 

образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его 

правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми 

1.2 Характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать 

основные потребности человека, показывать их индивидуальный 

характер, особенности личностного становления и социальной 

позиции людей с ограниченными возможностями здоровья, 

деятельность человека, образование и его значение для человека и 

общества 

1.3 Приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения 

человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людей в группах 

1.4 Классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей 

1.5 Сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; 

свойства человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение) 

1.6 Устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, 

целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения 

1.7 Использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности общения как социального явления, познания 

человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, 

семье, группе сверстников 

1.8 Определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний и личного социального опыта свое отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков 



 

1.9 Решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений в 

семье, со сверстниками, старшими и младшими 

1.10 Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, в том числе извлечений из законодательства Российской 

Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему 

1.11 Искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, 

об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет 

1.12 Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ 

1.13 Оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; оценивать свое отношение к учебе как 

важному виду деятельности 

1.14 Приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса 

1.15 Приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур 

2 По теме "Общество, в котором мы живем" 

2.1 Осваивать и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе, процессах и явлениях в экономической жизни 

общества, явлениях в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре 

и духовной жизни, типах общества, глобальных проблемах 

2.2 Характеризовать устройство общества, российское государство, 

высшие органы государственной власти в Российской Федерации, 

традиционные российские духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества 

2.3 Приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем 

2.4 Классифицировать социальные общности и группы 

2.5 Сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 



 

различных людей; различные формы хозяйствования 

2.6 Устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, деятельности основных участников экономики 

2.7 Использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) влияния природы на общество и общества на природу 

сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности 

2.8 Определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта 

свое отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, 

сохранению духовных ценностей российского народа 

2.9 Решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в 

решение экологической проблемы) 

2.10 Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся отношений человека и природы, устройства 

общественной жизни, основных сфер жизни общества 

2.11 Извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России 

2.12 Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы 

2.13 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества 

2.14 Использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану 

природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 

живем 

2.15 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России 

 

Таблица 19.1 

 

Проверяемые элементы содержания (6 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек и его социальное окружение 



 

1.1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека 

и животного 

1.2 Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека 

1.3 Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция 

1.4 Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение) 

1.5 Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности 

1.6 Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности учащегося 

1.7 Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общение в современных условиях 

1.8 Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения с 

друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях 

1.9 Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка 

2 Общество, в котором мы живем 

2.1 Что такое общество 

2.2 Связь общества и природы 

2.3 Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие 

2.4 Социальные общности и группы 

2.5 Положение человека в обществе 

2.6 Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 

развития. Ресурсы и возможности экономики нашей страны 

2.7 Виды экономической деятельности 

2.8 Россия - многонациональное государство 

2.9 Политическая жизнь общества 

2.10 Государственная власть в нашей стране. Государственный герб, 

Государственный флаг, Государственный гимн Российской Федерации 

2.11 Наша страна в начале XXI в. Место нашей Родины среди современных 

государств 



 

2.12 Культурная жизнь 

2.13 Духовные ценности, традиционные ценности российского народа 

2.14 Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. Глобальные проблемы современности и 

возможности их решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций 

 

Таблица 19.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (7 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По теме "Социальные ценности и нормы" 

1.1 Осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании 

и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения 

1.2 Характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защиту человеческой жизни, прав и свобод 

человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль в жизни 

общества 

1.3 Приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм 

1.4 Классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы 

1.5 Сравнивать отдельные виды социальных норм 

1.6 Устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека 

1.7 Использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм 

1.8 Определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта 

свое отношение к явлениям социальной действительности с точки 

зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе 

1.9 Решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека 



 

1.10 Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма 

1.11 Извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора 

1.12 Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека 

1.13 Оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали 

1.14 Использовать полученные знания о социальных нормах в 

повседневной жизни 

1.15 Самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление) 

1.16 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур 

2 По теме "Человек как участник правовых отношений" 

2.1 Осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении 

как социальном и юридическом явлении, правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), 

правонарушениях и их опасности для личности и общества 

2.2 Характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации, права ребенка в Российской Федерации 

2.3 Приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; способы защиты прав 

ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества 

2.4 Классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя 

существенные признаки 

2.5 Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 

до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

2.6 Устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 



 

личности, между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью 

2.7 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) 

2.8 Определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта 

свое отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека 

2.9 Решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, 

связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации) 

2.10 Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему 

2.11 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 сети Интернет 

2.12 Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом, используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами 

2.13 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссии 

2.14 Использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 
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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 оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях в сфере 

права, включая деятельность правоохранительных органов), публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом 

2.15 Самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при получении паспорта гражданина 

Российской Федерации 

2.16 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур 

3 По теме "Основы российского права" 

3.1 Осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах, содержании и значении 

правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма 

3.2 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 

3.3 Приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права, в том числе 

связанные с применением санкций за совершенные правонарушения 

3.4 Классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по 

отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) 
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3.5 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 

3.6 Устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей 

работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи, 

традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье 

3.7 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 

3.8 Определять и аргументировать свое отношение к защите прав 

участников трудовых отношений с опорой на знания в области 

трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм 

3.9 Решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права 

3.10 Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных 

правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенных учителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему 

3.11 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 сети 

Интернет 

3.12 Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершенные 
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правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних 

3.13 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права 

3.14 Использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих 

прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом 

3.15 Самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление о приеме на работу) 

3.16 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур 

 

Таблица 19.3 

 

Проверяемые элементы содержания (7 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Социальные ценности и нормы 

1.1 Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм 

1.2 Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи 

1.3 Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. 

Совесть и стыд 

1.4 Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека 

1.5 Право и его роль в жизни общества. Право и мораль 

2 Человек как участник правовых отношений 

2.1 Правовая норма 

2.2 Правоотношения и их особенности 



 

2.3 Участники правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

2.4 Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное 

поведение. Правовая культура личности 

2.5 Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества 

2.6 Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и 

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

2.7 Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации 

2.8 Права ребенка и возможности их защиты 

3 Основы российского права 

3.1 Конституция Российской Федерации - основной закон 

3.2 Законы и подзаконные акты 

3.3 Отрасли права. Основы гражданского права. Основы семейного права. 

Основы трудового права 

3.4 Физические и юридические лица в гражданском праве 

3.5 Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений 

3.6 Право собственности, защита прав собственности 

3.7 Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи 

3.8 Права потребителей и возможности их защиты 

3.9 Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключения брака в Российской Федерации 

3.10 Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей 

3.11 Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Рабочее время и 

время отдыха 

3.12 Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора 

3.13 Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности 

3.14 Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность 

3.15 Административные проступки и административная ответственность 

3.16 Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность 

3.17 Преступления и уголовная ответственность 

3.18 Особенности юридической ответственности несовершеннолетних 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875


 

3.19 Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов 

 

Таблица 19.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (8 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По теме "Человек в экономических отношениях" 

1.1 Осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, 

механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции 

1.2 Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах, объекты спроса и предложения 

на рынке труда и финансовом рынке; функции денег 

1.3 Приводить примеры способов повышения эффективности 

производства; деятельности и проявления основных функций 

различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства 

1.4 Классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования 

экономики 

1.5 Сравнивать различные способы хозяйствования 

1.6 Устанавливать и объяснять связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве 

1.7 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 

1.8 Определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей 

и с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

свое отношение к предпринимательству и развитию собственного 

бизнеса 



 

1.9 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 

1.10 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 

1.11 Извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и сети Интернет о тенденциях развития экономики в нашей 

стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества 

1.12 Анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами 

1.13 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) 

1.14 Приобретать опыт использования знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета, составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере 

1.15 Приобретать опыт составления простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме) 

1.16 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур 



 

2 По теме "Человек в мире культуры" 

2.1 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 

2.2 Характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) 

нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность 

2.3 Приводить примеры политики российского государства в сфере 

культуры и образования; влияния образования на социализацию 

личности; правил информационной безопасности 

2.4 Классифицировать по разным признакам формы и виды культуры 

2.5 Сравнивать формы культуры, естественные и 

социально-гуманитарные науки, виды искусств 

2.6 Устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры 

и формирования личности, взаимовлияние науки и образования 

2.7 Использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования 

2.8 Определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей 

и с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

свое отношение к информационной культуре и информационной 

безопасности, правилам безопасного поведения в сети Интернет 

2.9 Решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры 

2.10 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 

2.11 Осуществлять поиск информации об ответственности современных 

ученых, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в сети 

Интернет в разных источниках информации 

2.12 Анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования 

2.13 Оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества 

2.14 Использовать полученные знания для публичного представления 



 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в 

соответствии с особенностями аудитории и регламентом 

2.15 Приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 

изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 

ценностей 

 

Таблица 19.5 

 

Проверяемые элементы содержания (8 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек в экономических отношениях 

1.1 Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор 

1.2 Производство - источник экономических благ. Факторы производства 

1.3 Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Заработная плата и стимулирование труда 

1.4 Занятость и безработица 

1.5 Экономическая система и ее функции. Собственность 

1.6 Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение 

1.7 Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков 

1.8 Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности 

1.9 Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства 

1.10 Обмен. Торговля и ее формы 

1.11 Деньги и их функции 

1.12 Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников 

1.13 Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации 

1.14 Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платежная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание 

1.15 Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг 

1.16 Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования 

1.17 Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 



 

финансовый план. Способы и формы сбережений 

1.18 Экономические цели и функции государства 

1.19 Налоги 

1.20 Доходы и расходы государства. Государственный бюджет 

1.21 Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции 

2 Человек в мире культуры 

2.1 Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодежная культура 

2.2 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества 

2.3 Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. Политика в сфере культуры и образования в Российской 

Федерации 

2.4 Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации 

2.5 Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества 

2.6 Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в сети Интернет 

 

Таблица 19.6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (9 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По теме "Человек в политическом измерении" 

1.1 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 

1.2 Характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 



 

обществе на основе его функций; правовое государство 

1.3 Приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим 

режимом; реализации функций государства на примере внутренней и 

внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве 

1.4 Классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы 

общественно-политических организаций 

1.5 Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе, 

демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум 

1.6 Устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; связи политических потрясений 

и социально-экономических кризисов в государстве 

1.7 Использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в 

обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для 

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве 

1.8 Определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм 

1.9 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 

1.10 Овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных 

текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью 

субъектов политики; преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 

формах участия граждан в политике 

1.11 Искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875


 

его роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет 

1.12 Анализировать и конкретизировать социальную информацию о 

формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о 

выборах и референдуме 

1.13 Оценивать политическую деятельность различных субъектов 

политики с точки зрения учета в ней интересов развития общества, ее 

соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии 

1.14 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 

1.15 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты 

2 По теме "Гражданин и государство" 

2.1 Осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации 

2.2 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 

2.3 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 

2.4 Классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации 

2.5 Сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и 

субъектов Российской Федерации 

2.6 Устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан 

2.7 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 

2.8 С опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения ценностей гражданственности и патриотизма свое отношение к 

внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 

проводимой по отношению к нашей стране политике "сдерживания" 

2.9 Решать познавательные и практические задачи, отражающие 

процессы, явления и события в политической жизни Российской 

Федерации, в международных отношениях 

2.10 Систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о 

деятельности высших органов государственной власти, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом 

2.11 Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя 

Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и 

его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему 

2.12 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 сети Интернет 
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2.13 Анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском 

законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить ее с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами 

2.14 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 

2.15 Использовать полученные знания о государстве Российская 

Федерация в практической учебной деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом 

2.16 Самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг 

2.17 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур 

3 По теме "Человек в системе социальных отношений" 

3.1 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 

3.2 Характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства 

3.3 Приводить примеры различных социальных статусов, социальных 

ролей, социальной политики Российского государства 

3.4 Классифицировать социальные общности и группы 

3.5 Сравнивать виды социальной мобильности 

3.6 Устанавливать и объяснять причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов 



 

3.7 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 

3.8 Определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта 

свое отношение к разным этносам 

3.9 Решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные социальные взаимодействия; направленные на 

распознавание отклоняющегося поведения и его видов 

3.10 Осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал 

о социализации личности) 

3.11 Извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и сети Интернет о межнациональных отношениях, об 

историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст 

3.12 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 

3.13 Оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения 

3.14 Использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа 

жизни 

3.15 Осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур 

4 По теме "Человек в современном изменяющемся мире" 

4.1 Осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах 

4.2 Характеризовать сущность информационного общества; здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой 

интеграционный процесс 

4.3 Приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 



 

решения; участия молодежи в общественной жизни; влияния 

образования на возможности профессионального выбора и карьерного 

роста 

4.4 Сравнивать требования к современным профессиям 

4.5 Устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации 

4.6 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 

4.7 Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт свое 

отношение к современным формам коммуникации; к здоровому 

образу жизни 

4.8 Решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, связанные с волонтерским движением; 

отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве 

4.9 Осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, 

глобализации, непрерывного образования, выбора профессии 

4.10 Осуществлять поиск и извлечение социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источников 

о глобализации и ее последствиях; о роли непрерывного образования в 

современном обществе 

 

Таблица 19.7 

 

Проверяемые элементы содержания (9 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек в политическом измерении 

1.1 Политика и политическая власть 

1.2 Государство - политическая организация общества. Признаки государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

1.3 Форма государства 

1.4 Монархия и республика - основные формы правления 

1.5 Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство 

1.6 Политический режим и его виды. Демократия, демократические ценности. 

Правовое государство и гражданское общество 

1.7 Участие граждан в политике. Выборы, референдум 



 

1.8 Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации 

2 Гражданин и государство 

2.1 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 

2.2 Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации 

2.3 Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации 

2.4 Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент - глава государства Российская 

Федерация 

2.5 Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и 

Совет Федерации 

2.6 Правительство Российской Федерации 

2.7 Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации 

2.8 Местное самоуправление 

2.9 Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации 

3. Человек в системе социальных отношений 

3.1 Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп 

3.2 Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка 

3.3 Социальная мобильность 

3.4 Социализация личности 

3.5 Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи 

3.6 Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в 

диалоге культур 
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3.7 Социальная политика Российского государства 

3.8 Социальные конфликты и пути их разрешения 

3.9 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения 

4 Человек в современном изменяющемся мире 

4.1 Информационное общество 

4.2 Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобализации, 

ее противоречия 

4.2 Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация 

и способы ее улучшения 

4.3 Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское 

движение 

4.4 Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера 

4.5 Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа 

жизни. Мода и спорт 

4.6 Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. Перспективы развития 

общества 

 

151.10. Для проведения основного государственного экзамена по обществознанию (далее - 

ОГЭ по обществознанию) используется перечень (кодификатор) проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания. 

 

Таблица 19.8 

 

Проверяемые на ОГЭ по обществознанию требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Код 

проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам базового уровня 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования на основе ФГОС 

1 Освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; характерных 

чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 

процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 



 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах 

жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, 

социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма 

2 Умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защиту 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 

3 Умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями 

и наступлением юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве 

4 Умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные 

объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и 

основные функции 

5 Умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции 

6 Умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их 

элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве 

7 Умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения 

роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; необходимости правомерного налогового 



 

поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении 

нашей страны международной политики "сдерживания"; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей 

8 Умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с 

точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 

явлениям, процессам социальной действительности 

9 Умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений 

10 Овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст 

11 Овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из 

различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет 

12 Умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами 

13 Умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения 

14 Приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 
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услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой 

и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом 

15 Приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 

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 

 

Таблица 19.9 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ 

по обществознанию 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Человек и его социальное окружение 

1.1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного 

1.2 Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека 

1.3 Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция 

1.4 Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение) 

1.5 Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности 

1.6 Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности учащегося 

1.7 Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общение в современных условиях. Особенности общения в виртуальном 

пространстве 

1.8 Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). Отношения с 

друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях 

2 Общество, в котором мы живем. Человек в современном изменяющемся 

мире 



 

2.1 Что такое общество. Связь общества и природы 

2.2 Устройство общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие 

2.3 Развитие общества. Современные формы связи и коммуникации: как они 

изменили мир. 

Информационное общество. Роль информации и информационных 

технологий в современном мире. Профессии настоящего и будущего. 

Непрерывное образование и карьера 

2.4 Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в сети Интернет 

2.5 Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы ее улучшения 

3 Человек в мире культуры 

3.1 Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности 

3.2 Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм 

3.3 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. 

Волонтерское движение 

3.4 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества 

3.5 Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. Политика в сфере культуры и образования в Российской 

Федерации 

3.6 Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации 

3.7 Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества 

4 Человек в экономических отношениях 

4.1 Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 

развития. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. Ресурсы и возможности экономики нашей страны 

4.2 Экономическая система и ее функции. Собственность 



 

4.3 Виды экономической деятельности. Производство - источник 

экономических благ. Факторы производства. Обмен. Торговля и ее формы 

4.4 Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Заработная плата и стимулирование труда 

4.5 Занятость и безработица 

4.6 Рыночная экономика. Конкуренция. Государственная политика по развитию 

конкуренции. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука 

рынка. Многообразие рынков 

4.7 Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства 

4.8 Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности 

4.9 Деньги и их функции 

4.10 Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации 

4.11 Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платежная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание 

4.12 Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг 

4.13 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 

4.14 Экономические цели и функции государства 

4.15 Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. 

Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. 

5 Человек в системе социальных отношений. Социальные ценности и нормы 

5.1 Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп 

5.2 Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в 

диалоге культур 

5.3 Положение человека в обществе. Социальный статус человека в обществе. 

Социальные роли. Ролевой набор подростка. Социальная мобильность 

5.4 Молодежь - активный участник общественной жизни. Современная 

молодежная культура 

5.5 Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 



 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. Право и 

его роль в жизни общества. Право и мораль 

5.6 Социализация личности 

5.7 Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Функции семьи. 

Семейные ценности. Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное 

время подростка. Основные роли членов семьи 

5.8 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения 

5.9 Социальные конфликты и пути их разрешения 

5.10 Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа 

жизни. 

5.11 Основные направления и приоритеты социальной политики российского 

государства 

6 Человек в политическом измерении 

6.1 Политическая жизнь общества. Политика и политическая власть 

6.2 Государство - политическая организация общества. Признаки государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

6.3 Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. 

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство 

6.4 Политический режим и его виды. Демократия, демократические ценности. 

Правовое государство и гражданское общество 

6.5 Участие граждан в политике. Выборы, референдум 

6.6 Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации 

7 Гражданин и государство 

7.1 Наша страна в начале XXI в. Место нашей Родины среди современных 

государств. Государственная власть в нашей стране. Государственный герб, 

Государственный флаг, Государственный гимн Российской Федерации 

7.2 Конституция Российской Федерации - основной закон 

7.3 Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Гарантия и защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации 

7.4 Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия - социальное государство. Россия - светское 
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государство 

7.5 Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации 

7.6 Президент - Глава государства Российской Федерации 

7.7 Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и 

Совет Федерации 

7.8 Правительство Российской Федерации 

7.9 Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации 

7.10 Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации 

7.11 Местное самоуправление 

8 Человек как участник правовых отношений. Основы российского права 

8.1 Правовая норма. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности 

8.2 Законы и подзаконные акты. Отрасли права 

8.3 Правоотношения и их особенности. Участники правоотношений. 

Физические и юридические лица в гражданском праве. Правоспособность и 

дееспособность 

8.4 Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений 

8.5 Право собственности, защита прав собственности 

8.6 Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи 

8.7 Права потребителей и возможности их защиты 

8.8 Условия заключения брака в Российской Федерации 

8.9 Права ребенка и возможности их защиты. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

8.10 Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Рабочее время и 

время отдыха 

8.11 Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности 

8.12 Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 



 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних 

8.13 Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность 

8.14 Административные проступки и административная ответственность 

8.15 Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность 

8.16 Преступления и уголовная ответственность 

8.17 Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов 

"; 

  

 

23. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География". 

23.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

 

23.2. Пояснительная записка. 

23.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к 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. 

23.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

23.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

23.2.4. География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

23.2.5. Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 
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теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

23.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, 

об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет", для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы 

географических знаний. 

23.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит 

с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета 

"Окружающий мир". 

23.2.8. 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. 

 

23.3. Содержание обучения географии в 5 классе. 

23.3.1. Географическое изучение Земли. 

23.3.1.1. Введение. География - наука о планете Земля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа. "Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных". 



 

23.3.1.2. История географических открытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света - 

экспедиция X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII - XIX вв. Поиски Южной Земли - открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытие Антарктиды). 

Географические исследования в XX в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: "Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

в разные периоды", "Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам". 

23.3.2. Изображения земной поверхности. 

23.3.2.1. Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярная и маршрутная съемка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) 

и области их применения. 

Практические работы: "Определение направлений и расстояний по плану местности", 

"Составление описания маршрута по плану местности". 

23.3.2.2. Географические карты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: "Определение направлений и расстояний по карте полушарий", 



 

"Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам" 

23.3.3. Земля - планета Солнечной системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа "Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 

территории России". 

23.3.4. Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли. 

Литосфера - твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа - материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединноокеанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа "Описание горной системы или равнины по физической карте". 

Заключение. 

Практикум "Сезонные изменения в природе своей местности". 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа "Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 



 

погодой". 

 

23.4. Содержание обучения географии в 6 классе. 

23.4.1. Оболочки Земли. 

23.4.1.1. Гидросфера - водная оболочка Земли. 

Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и температура 

океанических вод. Океанические течения. Теплые и холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солености и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением 

вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание 

и режим реки. 

Озера. Происхождение озерных котловин. Питание озер. Озера сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы: "Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам", 

"Характеристика одного из крупнейших озер России по плану в форме презентации", "Составление 

перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы". 

23.4.1.2. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания 

земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 



 

Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способы 

отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. 

Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. 

Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на воздушную 

оболочку Земли. 

Практические работы: "Представление результатов наблюдения за погодой своей местности", 

"Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью 

установления зависимости между данными элементами погоды". 

23.4.1.3. Биосфера - оболочка жизни. 

Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическая работа "Характеристика растительности участка местности своего края". 

Заключение. 

Природно-территориальные комплексы. 

23.4.1.4. Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле; Почва, ее 

строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) "Характеристика локального природного 

комплекса по плану". 

 

23.5. Содержание обучения географии в 7 классе. 

23.5.1. Главные закономерности природы Земли. 

23.5.1.1. Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность - и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа "Выявление проявления широтной зональности по картам природных 

зон". 



 

23.5.1.2. Литосфера и рельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части 

света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: "Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа", "Объяснение 

вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте". 

23.5.1.3. Атмосфера и климаты Земли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. 

Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа "Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме". 

23.5.1.4. Мировой океан - основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Теплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние теплых и 

холодных океанических течений на климат. Соленость поверхностных вод Мирового океана, ее 

измерение. Карта солености поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменения солености - зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, 

опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности ее пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: "Выявление закономерностей изменения солености поверхностных вод 

Мирового океана и распространения теплых и холодных течений у западных и восточных 

побережий материков", "Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации". 

23.5.2. Человечество на земле. 

23.5.2.1. 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". 

23.5.2.2. Страны и народы мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные ее виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. 

Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия 

менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа "Сравнение занятости населения двух стран по комплексным картам". 

23.5.3. Материки и страны. 

23.5.3.1. Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие 

их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Антарктида - уникальный материк на Земле. Освоение 

человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX - XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: "Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков", "Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе", "Сравнение особенностей климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану", "Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки по географическим картам", "Объяснение особенностей размещения населения Австралии 

или одной из стран Африки или Южной Америки". 

23.5.3.2. Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Практические работы: "Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии", "Объяснение климатических 

различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 

климатического пляса", "Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации", "Описание одной 

из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, 

создания положительного образа страны и других)". 

23.5.3.3. Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 



 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный. союз охраны природы, Международная 

гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная - и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. 

Практическая работа "Характеристика изменений компонентов природы на территории одной 

из стран мира в результате деятельности человека". 

 

23.6. Содержание обучения географии в 8 классе. 

23.6.1. Географическое пространство России. 

23.6.1.1. История формирования и освоения территории России. 

История освоения и заселения территории современной России в XI - XVI вв. Расширение 

территории России в XVI - XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа "Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России 

на разных исторических этапах на основе анализа географических карт". 

23.6.1.2. 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. 

23.6.1.3. 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". 

23.6.1.4. 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". 



 

23.6.2. Природа России. 

23.6.2.1. Природные условия и ресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа "Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам". 

23.6.2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: "Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений", "Объяснение особенностей рельефа своего края". 

23.6.2.3. Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и ее виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и 

рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности климата своего края. 

Практические работы: "Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды, 

"Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны", "Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения". 

23.6.2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 



 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: "Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 

России", "Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны". 

23.6.2.5. Природно-хозяйственные зоны. 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных 

природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

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

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных 

зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы 

природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые 

последствия изменений климата для разных природнохозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в 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". 

23.6.3. Население России. 

23.6.3.1. Численность населения России. 

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

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

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов 

России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической 

политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). 

Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов 

изменения численности населения России. 

Практическая работа "Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 



 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона". 

23.6.3.2. Территориальные особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населенных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни 

страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

23.6.3.3. Народы и религии России. 

Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа "Построение картограммы "Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов Российской Федерации". 

23.6.3.4. Половой и возрастной состав населения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России 

в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, ее определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа "Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 

основе анализа половозрастных пирамид". 

23.6.3.5. Человеческий капитал России. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа "Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения". 

 

23.7. Содержание обучения географии в 9 классе. 

23.7.1. Хозяйство России. 

23.7.1.1. Общая характеристика хозяйства России. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития ее хозяйства. ВВП и ВРП 

как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности 



 

географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. "Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года": цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в "Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации" как "геостратегические территории". 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа "Определение влияния географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства". 

23.7.1.2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные 

типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения "Энергетической стратегии России на период до 2035 

года". 

Практические работы: "Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах", "Сравнительная оценка 

возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран". 

23.7.1.3. Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве черных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства черных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы 

России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения "Стратегии развития 

черной и цветной металлургии России до 2030 года". 

23.7.1.4. 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, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)". 

23.7.1.5. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

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



 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 

года". 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения "Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года". 

Практическая работа "Анализ документов "Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года" и "Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года" с целью определения перспектив и проблем развития комплекса". 

23.7.1.6. Агропромышленный комплекс (АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 

ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. "Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года". Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК". 

23.7.1.7. Инфраструктурный комплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство - место и значение в хозяйстве. 

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

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 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". 

23.7.1.8. Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. "Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года": основные положения. Новые 

формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. "Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года" и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа "Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов". 

23.7.2. Регионы России. 

23.7.2.1. 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". 

23.7.2.2. Восточный макрорегион России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям", "Выявление факторов размещения 

предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)". 

23.7.2.3. Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". 

23.7.3. 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. 

 

23.8. Планируемые результаты освоения географии. 

23.8.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 



 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

23.8.2. 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. 

23.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учетом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 



 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев). 

23.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

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

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, 

причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

23.8.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и форм представления; 

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

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

23.8.2.4. 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. 

23.8.2.5. 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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

23.8.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

23.8.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

23.8.3. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса 

обучающийся научится: 



 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок", 

"ориентирование на местности", "стороны горизонта", "азимут", "горизонтали", "масштаб", 

"условные знаки" для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать понятия "план местности" и "географическая карта", параллель" и "меридиан"; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять причины 

смены дня и ночи и времен года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия "земная кора"; "ядро", "мантия"; "минерал" и "горная порода"; 

различать понятия "материковая" и "океаническая" земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть причины 

землетрясений и вулканических извержений; применять понятия "литосфера", "землетрясение", 

"вулкан", "литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 

познавательных задач; 



 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

23.8.4. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса 

обучающийся научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и 

извлекать ее из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", "приливы и отливы" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные воды, болота, ледники) 

по заданным признакам; различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 

различать понятия "грунтовые, межпластовые и артезианские воды" и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 



 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия "бризы" и "муссоны"; 

различать понятия "погода" и "климат"; 

различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои атмосферы"; 

применять понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные осадки", "воздушные 

массы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", 

"природно-территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 



 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

23.8.5. 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; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры", 

"климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных широтах 

с использованием различных источников географической информации; 



 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников 

географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 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. 

23.8.6. 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 ученых и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

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

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

определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

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

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

объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических 

опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об 

особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха", 

"воздушные массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

различать понятия "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения"; использовать их 



 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и прогнозировать 

погоду территории по карте погоды; использовать понятия "циклон", "антициклон", "атмосферный 

фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, 

характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупные реки и озера, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в 

пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить 

примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, 

занесенных в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", 

"миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", 

"основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок городского 

типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", "безработица", "рынок 

труда", "качество населения" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

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

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач. 

23.8.7. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса 

обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 



 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия "экономико-географическое положение", "состав хозяйства", "отраслевая, 

функциональная и территориальная структура", "условия и факторы размещения производства", 

"отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор экономики", "территория опережающего 

развития", "себестоимость и рентабельность производства", "природно-ресурсный потенциал", 

"инфраструктурный комплекс", "рекреационное хозяйство", "инфраструктура", "сфера 

обслуживания", "агропромышленный комплекс", "химико-лесной комплекс", 

"машиностроительный комплекс", "металлургический комплекс", "ВИЭ", "ТЭК", для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства 

на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 



 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты по созданию новых производств с учетом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 

социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

"152.9. Поурочное планирование 

 

Таблица 20 

 

5 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и 

явления 
 

Урок 2 

Географические методы изучения объектов и явлений. 

Практическая работа "Организация фенологических 

наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных" 

0,5 

Урок 3 

Представления о мире в древности. Практическая работа 

"Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт 

по предложенным учителем вопросам" 

0,5 

Урок 4 География в эпоху Средневековья  



 

Урок 5 Эпоха Великих географических открытий  

Урок 6 
Первое кругосветное плавание. Карта мира после эпохи 

Великих географических открытий 
 

Урок 7 
Географические открытия XVII - XIX вв. Поиски Южной 

Земли - открытие Австралии 
 

Урок 8 
Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 
 

Урок 9 

Географические исследования в XX в. Географические 

открытия Новейшего времени. Практическая работа 

"Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды" 

0,5 

Урок 10 
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. 

Условные знаки 
 

Урок 11 

Масштаб. Способы определения расстояний на местности. 

Практическая работа "Определение направлений и 

расстояний по плану местности" 

0,5 

Урок 12 Глазомерная, полярная и маршрутная съемка местности  

Урок 13 

Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 

Профессия топограф 

 

Урок 14 

Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и 

области их применения. Практическая работа "Составление 

описания маршрута по плану местности" 

0,5 

Урок 15 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода 

от сферической поверхности глобуса к плоскости 

географической карты 

 

Урок 16 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Географические координаты. Практическая работа 

"Определение географических координат объектов и 

определение объектов по их географическим координатам" 

0,5 

Урок 17 

Определение расстояний по глобусу. Искажения на карте. 

Определение расстояний с помощью масштаба и градусной 

сети. Практическая работа "Определение направлений и 

расстояний по карте полушарий" 

0,5 

Урок 18 

Разнообразие географических карт и их классификации. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических 

картах. Изображение на физических картах высот и глубин 

 

Урок 19 

Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. Профессия 

картограф 

 



 

Урок 20 
Резервный урок. Обобщающее повторение. Контрольная 

работа по разделу "Изображения земной поверхности" 
 

Урок 21 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. 

Форма, размеры Земли, их географические следствия 
 

Урок 22 

Движения Земли. Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния 

 

Урок 23 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и 

полярные круги 

 

Урок 24 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на 

Земле. Практическая работа "Выявление закономерностей 

изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и 

времени года на территории России" 

0,5 

Урок 25 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме "Земля - 

планета Солнечной системы" 
 

Урок 26 
Литосфера - твердая оболочка Земли. Методы изучения 

земных глубин. Внутреннее строение Земли 
 

Урок 27 
Строение земной коры. Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных пород 
 

Урок 28 

Проявления внутренних и внешних процессов образования 

рельефа. Движение литосферных плит. Образование вулканов 

и причины землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог 

 

Урок 29 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под 

действием внешних и внутренних процессов. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил 

 

Урок 30 Человек и литосфера  

Урок 31 
Резервный урок. Контрольная работа по теме "Литосфера - 

каменная оболочка Земли" 
 

Урок 32 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. 

Практическая работа "Описание горной системы или равнины 

по физической карте" 

0,5 

Урок 33 
Рельеф дна Мирового океана. Острова, их типы по 

происхождению 
 

Урок 34 

Сезонные изменения. Практическая работа "Анализ 

результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой" 

0,5 



 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 3 

 

Таблица 20.1 

 

6 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1 
Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. Значение гидросферы 
 

Урок 2 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. 

Соленость и температура океанических вод. Океанические 

течения 

 

Урок 3 Мировой океан и его части  

Урок 4 

Движения вод Мирового океана. Стихийные явления в 

Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 

загрязнением вод Мирового океана 

 

Урок 5 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки. Практическая работа "Сравнение двух рек (России и 

мира) по заданным признакам" 

0,5 

Урок 6 

Озера. Профессия гидролог. Практическая работа 

"Характеристика одного из крупнейших озер России по плану 

в форме презентации" 

0,5 

Урок 7 
Подземные воды, их происхождение, условия залегания и 

использования. Минеральные источники 
 

Урок 8 
Природные ледники: горные и покровные. Профессия 

гляциолог. Многолетняя мерзлота 
 

Урок 9 

Человек и гидросфера. Практическая работа "Составление 

перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы" 

0,5 

Урок 10 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Гидросфера - водная оболочка Земли" 
 

Урок 11 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и 

значение атмосферы 
 

Урок 12 Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха  

Урок 13 Годовой ход температуры воздуха  

Урок 14 
Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Роза ветров 
 



 

Урок 15 
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Облака и их виды. 

Туман 
 

Урок 16 
Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков 
 

Урок 17 

Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. 

Практическая работа "Представление результатов 

наблюдения за погодой своей местности в виде розы ветров" 

0,5 

Урок 18 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря 

 

Урок 19 
Человек и атмосфера. Адаптация человека к климатическим 

условиям. Стихийные явления в атмосфере 
 

Урок 20 

Профессия метеоролог. Практическая работа "Анализ 

графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности с целью установления зависимости 

между данными элементами погоды" 

0,5 

Урок 21 
Современные изменения климата. Способы изучения и 

наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог 
 

Урок 22 
Резервный урок. Обобщающее повторение. Контрольная 

работа по теме "Атмосфера - воздушная оболочка" 
 

Урок 23 
Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии 

биогеограф и геоэколог 
 

Урок 24 

Растительный и животный мир Земли. Его разнообразие. 

Практическая работа "Характеристика растительности 

участка местности своего края" 

0,5 

Урок 25 
Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах 
 

Урок 26 
Жизнь в океане. Изменение животного и растительного мира 

океана с глубиной и географической широтой 
 

Урок 27 Контрольная работа  

Урок 28 
Резервный урок. Контрольная работа по теме "Биосфера - 

оболочка жизни" 
 

Урок 29 
Человек как часть биосферы. Распространение людей на 

Земле. Исследования и экологические проблемы 
 

Урок 30 
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном 

комплексе. Природно-территориальный комплекс 
 

Урок 31 
Природные комплексы своей местности. Практическая работа 

"Характеристика локального природного комплекса" 
0,5 

Урок 32 Круговороты веществ на Земле  



 

Урок 33 Почва, ее строение и состав. Охрана почв  

Урок 34 

Резервный урок. Природная среда. Охрана природы. 

Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 3 

 

Таблица 20.2 

 

7 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, ритмичность и их географические 

следствия 

 

Урок 2 

Географическая зональность (природные зоны) и высотная 

поясность. Современные исследования по сохранению 

важнейших биотопов Земли. Практическая работа 

"Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон" 

0,5 

Урок 3 История Земли как планеты  

Урок 4 Литосферные плиты и их движение  

Урок 5 Материки, океаны и части света  

Урок 6 

Сейсмические пояса Земли. Практическая работа 

"Объяснение вулканических или сейсмических событий, о 

которых говорится в тексте" 

0,5 

Урок 7 

Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы рельефообразования. Практическая 

работа "Анализ физической карты и карты строения земной 

коры с целью выявления закономерностей распространения 

крупных форм рельефа" 

0,5 

Урок 8 Полезные ископаемые  

Урок 9 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Литосфера и рельеф Земли" 
 

Урок 10 Закономерности распределения температуры воздуха  

Урок 11 
Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса 

атмосферного давления на Земле 
 

Урок 12 Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры  



 

Урок 13 
Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы. Характеристика климатических поясов Земли 
 

Урок 14 

Влияние климатических условий на жизнь людей. 

Глобальные изменения климата и различные точки зрения на 

их причины 

 

Урок 15 

Карты климатических поясов. Климатограмма. Практическая 

работа "Описание климата территории по климатической 

карте и климатограмме" 

0,5 

Урок 16 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Атмосфера и климаты Земли" 
 

Урок 17 Мировой океан и его части  

Урок 18 
Система океанических течений. Влияние теплых и холодных 

океанических течений на климат 
 

Урок 19 

Соленость и карта солености поверхностных вод Мирового 

океана. Практическая работа "Выявление закономерностей 

изменения солености поверхностных вод Мирового океана и 

распространения теплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков" 

0,5 

Урок 20 

Образование льдов в Мировом океане. Изменения 

ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и 

следствия 

 

Урок 21 

Жизнь в океане. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. Практическая 

работа "Сравнение двух океанов по предложенному учителем 

плану с использованием нескольких источников 

географической информации" 

0,5 

Урок 22 
Обобщающее повторение по темам: "Атмосфера и климаты 

Земли" и "Мировой океан - основная часть гидросферы" 
 

Урок 23 

Заселение Земли человеком. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во 

времени 

 

Урок 24 

Методы определения численности населения, переписи 

населения. Практическая работа "Определение, сравнение 

темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам" 

0,5 

Урок 25 

Размещение и плотность населения. Практическая работа 

"Определение и сравнение различий в численности, 

плотности населения отдельных стран по разным 

источникам" 

0,5 

Урок 26 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. 

Языковая классификация народов мира 
 



 

Урок 27 
Мировые и национальные религии. География мировых 

религий 
 

Урок 28 
Хозяйственная деятельность людей. Города и сельские 

поселения. Культурно-исторические регионы мира 
 

Урок 29 

Комплексные карты. Многообразие стран. Профессия 

менеджер в сфере туризма, экскурсовод. Практическая работа 

"Сравнение занятий населения двух стран по комплексным 

картам" 

0,5 

Урок 30 Африка. История открытия. Географическое положение  

Урок 31 

Африка. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод. 

Природные комплексы. Практическая работа "Объяснение 

годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе" 

0,5 

Урок 32 
Африка. Население. Политическая карта. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека 
 

Урок 33 
Африка. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны 
 

Урок 34 
Южная Америка. История открытия. Географическое 

положение 
 

Урок 35 

Южная Америка. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Зональные и азональные природные 

комплексы 

 

Урок 36 
Южная Америка. Население. Политическая карта. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека 
 

Урок 37 
Южная Америка. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны 
 

Урок 38 
Австралия и Океания. История открытия. Географическое 

положение 
 

Урок 39 

Австралия и Океания. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Природные комплексы. Практическая работа 

"Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки 

и Австралии по плану" 

0,5 

Урок 40 

Австралия и Океания. Население. Политическая карта. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

 

Урок 41 
Практическая работа "Сравнение географического положения 

двух (любых) южных материков" 
1 

Урок 42 

Практическая работа "Объяснение особенностей размещения 

населения Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки" 

1 



 

Урок 43 

Практическая работа "Описание Австралии или одной из 

стран Африки или Южной Америки по географическим 

картам" 

1 

Урок 44 

Антарктида - уникальный материк. Освоение человеком 

Антарктиды. Роль России в открытиях и исследованиях 

ледового континента 

 

Урок 45 
Обобщающее повторение "Южные материки". Контрольная 

работа по теме "Южные материки" 
 

Урок 46 Северная Америка. История открытия и освоения  

Урок 47 Северная Америка. Географическое положение  

Урок 48 

Северная Америка. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Зональные и азональные природные 

комплексы 

 

Урок 49 
Северная Америка. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны 
 

Урок 50 
Северная Америка. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека 
 

Урок 51 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме "Северные 

материки. Северная Америка" 
 

Урок 52 Евразия. История открытия и освоения  

Урок 53 Евразия. Географическое положение  

Урок 54 
Евразия. Основные черты рельефа и определяющие его 

факторы 
 

Урок 55 

Евразия. Основные черты климата. Практическая работа 

"Объяснение климатических различий территорий, 

находящихся на одной географической широте, на примере 

умеренного климатического пояса" 

0,5 

Урок 56 
Евразия. Основные черты внутренних вод и определяющие их 

факторы 
 

Урок 57 Контрольная работа  

Урок 58 Контрольная работа  

Урок 59 

Евразия. Зональные и азональные природные комплексы. 

Практическая работа "Представление в виде таблицы 

информации о компонентах природы одной из природных зон 

на основе анализа нескольких источников информации" 

0,5 

Урок 60 Евразия. Население  

Урок 61 Евразия. Политическая карта  



 

Урок 62 
Евразия. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны 
 

Урок 63 
Евразия. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека 
 

Урок 64 

Практическая работа "Объяснение распространения зон 

современного вулканизма и землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии" 

1 

Урок 65 

Практическая работа "Описание одной из стран Северной 

Америки или Евразии в форме презентации (с целью 

привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и другое)" 

1 

Урок 66 

Резервный урок. Контрольная работа по теме "Северные 

материки". Обобщающее повторение по теме "Северные 

материки" 

 

Урок 67 

Влияние закономерностей географической оболочки на 

жизнь и деятельность людей. Практическая работа 

"Характеристика изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате деятельности 

человека" 

0,5 

Урок 68 

Международное сотрудничество в охране природы. 

Глобальные проблемы человечества. Программа 

Организации Объединенных Наций и цели устойчивого 

развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

Таблица 20.3 

 

8 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1 
История освоения и заселения территории современной 

России в XI - XVI вв. 
 

Урок 2 
Расширение территории России в XVI - XIX вв. Русские 

первопроходцы 
 

Урок 3 Изменения внешних границ России в XX в.  

Урок 4 

Воссоединение Крыма с Россией. Практическая работа 

"Представление в виде таблицы сведений об изменении 

границ России на разных исторических этапах на основе 

0,5 



 

анализа географических карт" 

Урок 5 

Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Географическое положение 

России 

 

Урок 6 
Границы Российской Федерации. Страны - соседи России. 

Моря, омывающие территорию России 
 

Урок 7 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон 

России 
 

Урок 8 
Практическая работа "Определение различия во времени для 

разных городов России по карте часовых зон" 
1 

Урок 9 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и разнообразие 
 

Урок 10 
Федеральные округа. Районирование. Виды районирования 

территории 
1 

Урок 11 

Макрорегионы России. Крупные географические районы 

России. Практическая работа "Обозначение на контурной 

карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения" 

 

Урок 12 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации 

природных ресурсов 
 

Урок 13 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Географическое пространство России" 
 

Урок 14 

Резервный урок. Обобщающее повторение по темам "История 

формирования и освоения территории России" и 

"Географическое положение и границы России" 

 

Урок 15 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал 

России. Принципы рационального природопользования и 

методы их реализации 

 

Урок 16 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Основные ресурсные базы 
 

Урок 17 

Практическая работа "Характеристика природно-ресурсного 

капитала своего края по картам и статистическим 

материалам" 

1 

Урок 18 

Основные этапы формирования земной коры на территории 

России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица 

 

Урок 19 
Основные формы рельефа и особенности их распространения 

на территории России 
 

Урок 20 Зависимость между тектоническим строением, рельефом и  



 

размещением основных групп полезных ископаемых по 

территории страны 

Урок 21 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма 
 

Урок 22 
Влияние внешних процессов на формирование рельефа. 

Древнее и современное оледенения 
 

Урок 23 
Практическая работа "Объяснение распространения по 

территории России опасных геологических явлений" 
1 

Урок 24 
Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа 
 

Урок 25 
Особенности рельефа своего края. Практическая работа 

"Объяснение особенностей рельефа своего края" 
0,5 

Урок 26 Факторы, определяющие климат России  

Урок 27 

Основные типы воздушных масс и их циркуляция на 

территории России. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Карты погоды. Практическая работа "Описание 

и прогнозирование погоды территории по карте погоды" 

0,5 

Урок 28 Распределение температуры воздуха по территории России  

Урок 29 

Распределение атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. Практическая работа 

"Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны" 

0,5 

Урок 30 
Климатические пояса и типы климатов России, их 

характеристики 
 

Урок 31 

Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические 

явления 

 

Урок 32 

Особенности климата своего края. Практическая работа 

"Оценка влияния основных климатических показателей 

своего края на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения" 

0,5 

Урок 33 Моря как аквальные природные комплексы  

Урок 34 

Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Практическая работа "Объяснение распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории страны" 

0,5 

Урок 35 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 0,5 



 

Практическая работа "Сравнение особенностей режима и 

характера течения двух рек России" 

Урок 36 
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные 

воды 
 

Урок 37 Ледники. Многолетняя мерзлота  

Урок 38 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности 

 

Урок 39 

Резервный урок. Контрольная работа по разделу "Природа 

России". Обобщающее повторение по темам: "Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые", "Климат и 

климатические ресурсы", "Моря России и внутренние воды" 

 

Урок 40 
Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв 
 

Урок 41 
Основные зональные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии 
 

Урок 42 

Почвенные ресурсы России. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и 

их загрязнением 

 

Урок 43 
Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие 
 

Урок 44 
Особенности растительного и животного мира различных 

природно-хозяйственных зон России 
 

Урок 45 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов 
 

Урок 46 
Природно-хозяйственные зоны России. Арктическая 

пустыня, тундра и лесотундра 
 

Урок 47 Природно-хозяйственные зоны России. Тайга  

Урок 48 
Природно-хозяйственные зоны России. Смешанные и 

широколиственные леса 
 

Урок 49 Природно-хозяйственные зоны России. Степи и лесостепи  

Урок 50 
Природно-хозяйственные зоны России. Пустыни и 

полупустыни 
 

Урок 51 

Высотная поясность в горах на территории России. Горные 

системы европейской части России (Крымские горы, Кавказ, 

Урал) 

 

Урок 52 
Горные системы азиатской части России. Практическая 

работа "Объяснение различий структуры высотной поясности 
0,5 



 

в горных системах" 

Урок 53 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их 

использование, экологические проблемы. Практическая 

работа "Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений на природу, на жизнь 

и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 

нескольких источников информации" 

0,5 

Урок 54 

Особо охраняемые природные территории России и своего 

края. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; 

растения и животные, занесенные в Красную книгу России 

 

Урок 55 

Динамика численности населения России в XX - XXI вв. и 

факторы, определяющие ее. Переписи населения России. 

Основные меры современной демографической политики 

государства 

 

Урок 56 
Естественное движение населения. Географические различия 

в пределах разных регионов России 
 

Урок 57 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Природно-хозяйственные зоны" 
 

Урок 58 

Резервный урок. Обобщающее повторение по темам "Народы 

и религии России" и "Половой и возрастной состав населения 

России" 

 

Урок 59 

Миграции. Государственная миграционная политика 

Российской Федерации. Практическая работа "Определение 

по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего 

региона" 

0,5 

Урок 60 
Географические особенности размещения населения. 

Основная полоса расселения. Плотность населения 
 

Урок 61 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских 

населенных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие 

города и городские агломерации. Роль городов в жизни 

страны 

 

Урок 62 
Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения 
 

Урок 63 

Резервный урок. Контрольная работа по темам "Численность 

населения России" и "Территориальные особенности 

размещения населения России" 

 

Урок 64 

Россия - многонациональное государство. Крупнейшие 

народы России и их расселение. Титульные этносы. 

Практическая работа "Построение картограммы "Доля 

титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов Российской Федерации" 

0,5 



 

Урок 65 
География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России 
0,5 

Урок 66 Половой и возрастной состав населения России  

Урок 67 

Половозрастные пирамиды. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни населения России. Практическая 

работа "Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных 

пирамид" 

0,5 

Урок 68 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая 

сила. Качество населения и показатели, характеризующие 

его. Индекс человеческого развития (далее - ИЧР) и его 

географические различия. Практическая работа 

"Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения" 

0,5 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы (в том числе Всероссийские проверочные работы), - не более 6 

 

Таблица 20.4 

 

9 класс 

 

N урока Тема урока Количество 

часов на 

практически

е работы 

Урок 1 

Состав хозяйства. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Факторы производства 

 

Урок 2 

Экономико-географическое положение России как фактор 

развития ее хозяйства. ВВП и ВРП. Экономические карты. 

"Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года". Геостратегические 

территории 

 

Урок 3 

Производственный капитал. Себестоимость и рентабельность 

производства. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа "Определение влияния географического 

положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства" 

0,5 

Урок 4 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме "Общая 

характеристика хозяйства России" 
 

Урок 5 
ТЭК. Место России в мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Угольная промышленность 
 

Урок 6 Нефтяная промышленность  
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Урок 7 Газовая промышленность  

Урок 8 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы электростанций. 

Практическая работа "Анализ статистических и текстовых 

материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для 

населения России в различных регионах" 

0,5 

Урок 9 

Электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую 

среду. Основные положения "Энергетической стратегии 

России на период до 2035 года", утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

июня 2020 г. N 1523-р. Практическая работа "Сравнительная 

оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 

отдельных регионах страны" 

0,5 

Урок 10 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)" 
 

Урок 11 

Металлургический комплекс. Металлургические базы 

России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения "Стратегии развития черной и цветной 

металлургии России до 2030 года", утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2022 г. N 4260-р 

 

Урок 12 

Место России в мировом производстве черных металлов. 

Особенности технологии производства черных металлов. 

География металлургии черных металлов: основные районы и 

центры 

 

Урок 13 

Место России в мировом производстве цветных металлов. 

Особенности технологии производства цветных металлов. 

География металлургии цветных металлов: основные районы 

и центры. Практическая работа "Выявление факторов, 

влияющих на себестоимость производства предприятий 

металлургического комплекса в различных регионах страны 

(по выбору)" 

0,5 

Урок 14 

Машиностроительный комплекс. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импортозамещения. 

Практическая работа "Выявление факторов, повлиявших на 

размещение машиностроительного предприятия (по выбору) 

на основе анализа различных источников информации" 

0,5 

Урок 15 

География важнейших отраслей машиностроительного 

комплекса: основные районы и центры. Значение отрасли для 

создания экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России 

 

Урок 16 

Резервный урок. Обобщающее повторение по темам 

"Металлургический комплекс" и "Машиностроительный 

комплекс" 
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Урок 17 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в мировом производстве 

химической продукции 

 

Урок 18 

Факторы размещения предприятий. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Основные 

положения стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года 

 

Урок 19 

Лесопромышленный комплекс. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса 

 

Урок 20 

География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и 

окружающая среда. Практическая работа "Анализ 

документов "Прогноз развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 года" (главы 1, 3 и 11) и Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. N 312-р (главы II 

и III, приложения N 1 и N 18), с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса" 

0,5 

Урок 21 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Химико-лесной комплекс" 
 

Урок 22 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в 

экономике страны. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство и 

окружающая среда 

 

Урок 23 
Растениеводство и животноводство: география основных 

отраслей 
 

Урок 24 

Пищевая промышленность. Легкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. Легкая промышленность и охрана окружающей 

среды 

 

Урок 25 

"Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до 2030 года". Особенности АПК своего края. 

Практическая работа "Определение влияния природных и 

социальных факторов на размещение отраслей АПК" 

0,5 

Урок 26 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Агропромышленный комплекс (АПК)" 
 

Урок 27 

Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Крупнейшие транспортные узлы. 

Стратегия развития транспорта России на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р 

 

Урок 28 
Морской и внутренний водный транспорт. Практическая 

работа "Анализ статистических данных с целью определения 
0,5 
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доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленных различий" 

Урок 29 
География отдельных видов транспорта. Основные 

транспортные пути. Транспорт и охрана окружающей среды 
 

Урок 30 

Информационная инфраструктура. Основные линии связи. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Федеральный 

проект "Информационная инфраструктура" 

 

Урок 31 

Рекреационное хозяйство. Практическая работа 

"Характеристика туристско-рекреационного потенциала 

своего края" 

0,5 

Урок 32 
Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Инфраструктурный комплекс" 
 

Урок 33 

Государственная политика как фактор размещения 

производства. Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 

2036, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. N 4146-р: 

основные положения 

 

Урок 34 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. 

Стратегия экологической безопасности Российской 

Федерации до 2025 года и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. Практическая работа 

"Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства 

в загрязнение окружающей среды на основе анализа 

статистических материалов" 

0,5 

Урок 35 
Европейский Север России. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала 
 

Урок 36 Европейский Север России. Особенности населения  

Урок 37 

Европейский Север России. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития 

 

Урок 38 
Северо-Запад России. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала 
 

Урок 39 

Северо-Запад России. Особенности населения и хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития 

 

Урок 40 
Центральная Россия. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала 
 

Урок 41 Центральная Россия. Особенности населения  

Урок 42 
Центральная Россия. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы и 
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перспективы развития 

Урок 43 
Поволжье. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала 
 

Урок 44 

Поволжье. Особенности населения и хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития 

 

Урок 45 
Юг Европейской части России. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала 
 

Урок 46 Юг Европейской части России. Особенности населения  

Урок 47 Юг Европейской части России. Особенности хозяйства  

Урок 48 
Юг Европейской части России. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития 
 

Урок 49 

Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала. Практическая работа 

"Сравнение экономико-географического положения (ЭГП) 

двух географических районов страны по разным источникам 

информации" 

0,5 

Урок 50 Урал. Особенности населения  

Урок 51 
Урал. Особенности хозяйства. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития 
 

Урок 52 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона. Практическая работа "Классификация 

субъектов Российской Федерации одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического 

развития на основе статистических данных" 

0,5 

Урок 53 
Резервный урок. Контрольная работа по теме "Западный 

макрорегион (Европейская часть) России" 
 

Урок 54 Сибирь. Географическое положение  

Урок 55 Сибирь. Особенности природно-ресурсного потенциала  

Урок 56 Сибирь. Особенности населения  

Урок 57 Сибирь. Особенности хозяйства  

Урок 58 
Сибирь. Особенности хозяйства. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития 
 

Урок 59 Дальний Восток. Географическое положение  

Урок 60 
Дальний Восток. Особенности природно-ресурсного 

потенциала 
 

Урок 61 Дальний Восток. Особенности населения  



 

Урок 62 

Дальний Восток. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Практическая работа "Выявление 

факторов размещения предприятий одного из промышленных 

кластеров Дальнего Востока (по выбору)" 

0,5 

Урок 63 

Классификация субъектов Российской Федерации 

Восточного макрорегиона. Практическая работа "Сравнение 

человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям" 

0,5 

Урок 64 
Резервный урок. Контрольная работа по теме "Восточный 

макрорегион (Азиатская часть)" 
 

Урок 65 Федеральные и региональные целевые программы  

Урок 66 

Государственная программа Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации" 

 

Урок 67 

Россия в системе международного географического 

разделения труда. Россия в составе международных 

экономических и политических организаций 

 

Урок 68 

Значение для мировой цивилизации географического 

пространства России. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 6 

 

152.10. В федеральных и региональных процедурах оценки качества образования 

используется перечень (кодификатор) распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания по географии. 

 

Таблица 21 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (5 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По разделу "Географическое изучение Земли" 

1.1 Тема "География - наука о планете Земля" 

1.1.1 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; приводить 

примеры методов исследований, применяемых в географии 

1.1.2 выбирать источники географической информации (картографические, 
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текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований современности 

1.1.3 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

1.2 Тема "История географических открытий" 

1.2.1 различать вклад великих путешественников в географическое 

изучение Земли 

1.2.2 описывать и сравнивать маршруты путешествий великих 

путешественников 

1.2.3 находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле 

2 По разделу "Изображения земной поверхности" 

2.1 Тема "Планы местности" 

2.1.1 определять направления и расстояния по плану местности 

(топографической карте); определять направления, расстояния и 

географические координаты по картам 

2.1.2 применять понятия "план местности", "аэрофотоснимок", "стороны 

горизонта", "азимут", "горизонтали", "масштаб", "условные знаки" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

2.1.3 различать понятия "план местности" и "географическая карта" 

2.1.4 применять понятия "географическая карта", "параллель", "меридиан" 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

2.1.5 приводить примеры использования в различных жизненных ситуациях 

и хозяйственной деятельности людей географических карт, планов 

местности и геоинформационных систем (ГИС) 

3 По разделу "Земля - планета Солнечной системы" 

3.1 Тема "Земля - планета Солнечной системы" 

3.1.1 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы 

3.1.2 объяснять причины смены дня и ночи и времен года 

3.1.3 устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений 

4 По разделу "Оболочки Земли" 



 

4.1 Тема "Литосфера" 

4.1.1 описывать внутреннее строение Земли 

4.1.2 различать понятия "ядро", "мантия", "земная кора", "минерал" и 

"горная порода", "материковая" и "океаническая" земная кора 

4.1.3 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли 

4.1.4 различать типы горных пород 

4.1.5 различать горы и равнины 

4.1.6 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику 

4.1.7 называть причины землетрясений и вулканических извержений 

4.1.8 применять понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан", 

"литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг 

землетрясения" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

4.1.9 применять понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" 

для решения познавательных задач 

4.1.10 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания 

4.1.11 классифицировать острова по происхождению 

4.1.12 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения 

4.1.13 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира 

4.1.14 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу 

4.1.15 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования 

и наличия полезных ископаемых в своей местности 

4.1.16 описывать по физической карте полушарий, физической карте России 

местоположение изученных форм рельефа для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач 

 

Таблица 21.1 

 

Проверяемые элементы содержания (5 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 



 

1 Географическое изучение Земли. История географических открытий 

1.1 География в древности и в эпоху Средневековья 

1.2 Эпоха Великих географических открытий 

1.3 Географические открытия XVII - XIX вв. 

1.4 Географические исследования в XX в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени 

2 Изображения земной поверхности 

2.1 План местности, географические карты. Условные знаки плана и карты. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах 

2.2 Масштаб топографического плана и карты и его виды. Азимут 

2.3 Градусная сеть: параллели и меридианы на глобусе и картах. 

Географические координаты: географическая широта и географическая 

долгота 

3 Земля - планета Солнечной системы 

3.1 Форма и размеры Земли и их географические следствия. Вращение Земли 

вокруг своей оси и его географические следствия. Движение Земли вокруг 

Солнца и его географические следствия 

3.2 Географические полюсы. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния 

4 Литосфера - каменная оболочка Земли 

4.1 Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной 

коры: материковая и океаническая кора 

4.2 Минералы и горные породы. Виды горных пород и их образование 

4.3 Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа - материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор и 

равнин по высоте и внешнему облику. Рельеф дна Мирового океана. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению 

4.4 Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. Движение литосферных плит. Вулканы и 

землетрясения. Выветривание и его виды 

4.5 Человек и литосфера. Деятельность человека, преобразующая земную 

поверхность, и связанные с ней экологические проблемы 

 

Таблица 21.2 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (6 класс) 

 



 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По разделу "Оболочки Земли" 

1.1 Тема "Гидросфера": 

1.1.1 описывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение изученных объектов 

гидросферы для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач 

1.1.2 называть причины образования цунами, приливов и отливов 

1.1.3 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана 

1.1.4 различать понятия "грунтовые, межпластовые и артезианские воды" и 

применять их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

1.1.5 применять понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", 

"приливы и отливы" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

1.1.6 различать понятия "питание" и "режим" реки 

1.1.7 классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные 

воды, болота, ледники) по заданным признакам 

1.1.8 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна 

1.1.9 сравнивать реки по заданным признакам 

1.1.10 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты 

1.1.11 приводить примеры стихийных явлений в Мировом океане; 

1.2 Тема "Атмосфера": 

1.2.1 описывать состав, строение атмосферы 

1.2.2 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого 

земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей 

1.2.3 различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", 

"верхние слои атмосферы"; погода" и "климат"; "бризы" и "муссоны" 

1.2.4 различать свойства воздуха; виды атмосферных осадков; 

климатообразующие факторы; климаты Земли 

1.2.5 определять тенденции изменения температуры воздуха с 

использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 



 

практических задач 

1.2.6 применять понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные 

осадки", "воздушные массы" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

1.2.7 объяснять образование осадков, направление дневных и ночных 

бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий 

1.2.8 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений 

1.2.9 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.3 Тема "Биосфера": 

1.3.1 называть границы биосферы 

1.3.2 приводить примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах 

1.3.3 различать растительный и животный мир разных территорий Земли 

1.3.4 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах 

1.3.5 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах 

1.3.6 применять понятия "почва", "плодородие почв" для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач 

1.4 Тема "Природно-территориальные комплексы": 

1.4.1 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем 

1.4.2 объяснять взаимосвязи компонентов природы в 

природно-территориальном комплексе 

1.4.3 применять понятия "природный комплекс", 

"природно-территориальный комплекс", "круговорот веществ в 

природе" для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач 

 

Таблица 21.3 

 

Проверяемые элементы содержания (6 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 



 

1 Гидросфера - водная оболочка Земли 

1.1 Части гидросферы. Мировой круговорот воды 

1.2 Мировой океан и его части. Моря внутренние и окраинные. Движение воды 

в Мировом океане: волны, приливы и отливы, океанические течения. 

Соленость и температура океанических вод 

1.3 Воды суши. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озера. 

Происхождение озерных котловин. Озера сточные и бессточные. Болота, их 

образование 

1.4 Подземные воды их виды, происхождение и использование. Гейзеры. 

Горные и покровные ледники. Многолетняя мерзлота 

1.5 Человек и гидросфера. Современные исследования в гидросфере. 

Стихийные явления в гидросфере 

2 Атмосфера - воздушная оболочка Земли 

2.1 Газовый состав, строение и значение атмосферы 

2.2 Температура воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла падения 

солнечных лучей. Суточный ход и годовой ход температуры воздуха, 

графическое отображение 

2.3 Вода в атмосфере, влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их 

виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков 

2.4 Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. Пассаты 

2.5 Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря 

2.6. Человек и атмосфера. Современные изменения климата. Стихийные явления 

в атмосфере 

3 Биосфера - оболочка жизни 

3.1 Биосфера - оболочка жизни Границы биосферы. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Жизнь в Океане 

3.2 Человек - часть биосферы. Распространение людей на Земле 

4 Природно-территориальные комплексы 

4.1 Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности 

4.2 Круговороты веществ на Земле. Круговороты воды, газов, горных пород, 

биогенного вещества 



 

4.3 Почва: ее строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана 

почв 

4.4 Природная среда. Охрана природы. Особо охраняемые природные 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО 

 

Таблица 21.4 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (7 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По разделу "Главные закономерности природы Земли" 

1.1 Тема "Географическая оболочка": 

1.1.1 описывать по географическим картам местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

1.1.2 называть строение и свойства (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки 

1.1.3 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, 

климата, внутренних вод и органического мира 

1.1.4 определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их 

природы 

1.1.5 различать изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке 

1.1.6 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека 

1.1.7 распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической 

оболочки, как зональность (азональность), ритмичность и целостность 

1.1.8 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации 

1.2 Тема "Литосфера и рельеф Земли": 

1.2.1 описывать по физической карте размещение крупных форм рельефа 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.2.2 называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учетом характера взаимодействия и типа земной 

коры 



 

1.2.3 приводить примеры изменений в литосфере (рельефа) в результате 

деятельности человека 

1.3 Тема "Атмосфера и климаты Земли": 

1.3.1 описывать закономерности изменений климата в пространстве 

1.3.2 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по 

заданным показателям 

1.3.3 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров 

1.3.4 применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", 

"западные ветры", "климатообразующий фактор" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.3.5 описывать климат территории по климатической карте и 

климатограмме 

1.3.6 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории 

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

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач 

1.3.8 приводить примеры изменений в атмосфере в результате деятельности 

человека 

1.4 Тема "Мировой океан - основная часть гидросферы": 

1.4.1 описывать по физической карте мира, карте океанов, глобусу 

географическое положение океанов, их частей для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач 

1.4.2 различать океанические течения 

1.4.3 сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации 

1.4.4 объяснять закономерности изменения температуры, солености и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с 

глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации 

1.4.5 описывать закономерности изменения в пространстве внутренних вод 

1.4.6 описывать закономерности изменения в пространстве органического 

мира 

1.4.7 приводить примеры изменений в гидросфере в результате 

деятельности человека 



 

2 По разделу "Человечество на Земле" 

2.1 Тема "Численность населения": 

2.1.1 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком 

2.1.2 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира 

2.1.3 сравнивать плотность населения различных территорий 

2.1.4 применять понятие "плотность населения" для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач 

2.1.5 различать городские и сельские поселения 

2.1.6 приводить примеры крупнейших городов мира 

2.1.7 использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач 

2.2 Тема "Страны и народы мира": 

2.2.1 приводить примеры мировых и национальных религий 

2.2.2 проводить языковую классификацию народов мира 

2.2.3 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях 

2.2.4 описывать по карте положение и взаиморасположение отдельных 

стран 

2.2.5 сравнивать особенности природы, населения и хозяйственной 

деятельности отдельных стран 

2.2.6 определять страны по их существенным признакам 

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

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач 

2.2.8 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства отдельных территорий 

2.2.9 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности разных стран, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач 

3 По разделу "Материки и страны" 

3.1 Тема "Южные материки": 



 

3.1.1 описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

3.1.2 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников 

географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач 

3.1.3 использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач 

3.1.4 сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры, особенности адаптации человека к разным 

природным условиям регионов 

3.1.5 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий 

3.1.6 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства отдельных территорий 

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

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач 

3.1.8 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 

3.2 Тема "Северные материки": 

3.2.1 описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

3.2.2 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников 

географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач 

3.2.3 использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач 

3.2.4 сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры, особенности адаптации человека к разным 

природным условиям регионов 

3.2.5 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий 



 

3.2.6 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства отдельных территорий 

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

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач 

3.2.8 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 

3.3 Тема "Взаимодействие природы и общества": 

3.3.1 приводить примеры влияния закономерностей географической 

оболочки на жизнь и деятельность людей 

3.3.2 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий 

3.3.3 распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоление отсталости 

стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению 

3.3.4 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации 

 

Таблица 21.5 

 

Проверяемые элементы содержания (7 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Географическая оболочка Земли 

1.1 Географическая оболочка: особенности строения и свойства: целостность, 

зональность, ритмичность, их географические следствия 

1.2 Географическая зональность: широтная зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших 

биотопов Земли 

2 Главные закономерности природы Земли 

2.1 Литосфера и рельеф Земли. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаны и части света. История формирования рельефа Земли. Сейсмические 

пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые 



 

2.2 Атмосфера и климаты Земли. Закономерности распределения температуры 

воздуха и атмосферных осадков. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты 

тропических широт, западные ветры. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности 

циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), 

характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Климатические 

пояса 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 

2.3 Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части 

Мирового океана. Океанические течения. Соленость поверхностных вод 

Мирового океана, ее измерение. Образование льдов в Мировом океане. 

Жизнь в Океане, закономерности ее пространственного распространения. 

Экологические проблемы Мирового океана 

3 Человечество на Земле 

3.1 Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 

плотность населения 

3.2 Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии 

3.3 Хозяйственная деятельность населения, основные ее виды: сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Города и сельские поселения 

3.4 Многообразие стран, их основные типы. Культурно-исторические регионы 

мира 

4 Материки и страны 

4.1 Южные материки. Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. 

Антарктида. История открытия, географическое положение, основные 

черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы 

4.2 Население южных материков. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека 

4.3 Антарктида - уникальный материк на Земле Освоение человеком 

Антарктиды. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в 

открытиях и исследованиях ледового континента 

4.4 Северные материки. Северная Америка. Евразия. История открытия и 

освоения. Географическое положение Основные черты рельефа, климата, 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы 

4.5. Население северных материков. Политическая карта. Крупнейшие по 



 

территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека 

5 Взаимодействие природы и общества 

5.1 Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе 

5.2 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 

 

Таблица 21.6 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 8 (класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По разделу "Географическое пространство России" 

1.1 Тема "История формирования и освоения территории России": 

1.1.1 характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России 

1.1.2 находить в различных источниках информации (включая 

интернет-ресурсы) факты, позволяющие определить вклад российских 

ученых и путешественников в освоение территории России 

1.1.3 анализировать географическую информацию, представленную в 

картографической форме, и систематизировать ее в таблице 

1.2 Тема "Географическое положение и границы России": 

1.2.1 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крайние 

точки и элементы береговой линии России 

1.2.2 характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников 

1.2.3 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте 

1.2.4 оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения 

1.2.5 использовать знания о государственной территории и исключительной 



 

экономической зоне, континентальном шельфе России для решения 

практико-ориентированных задач 

1.3 Тема "Время на территории России": 

1.3.1 использовать знания о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач 

1.4 Тема "Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории" 

1.4.1 различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России 

2 По разделу "Природа России" 

2.1 Тема "Природные условия и ресурсы России": 

2.1.1 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны 

2.1.2 проводить классификацию природных ресурсов 

2.1.3 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды 

2.1.4 распознавать типы природопользования 

2.1.5 приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования 

2.1.6 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 

2.1.7 объяснять закономерности распространения гидрологических, 

геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны 

2.2 Тема "Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые": 

2.2.1 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 

2.2.2 сравнивать особенности рельефа отдельных территорий страны 

2.2.3 объяснять особенности рельефа отдельных территорий страны 

2.2.4 называть географические процессы и явления, определяющие 

особенности рельефа страны, отдельных регионов и своей местности 



 

2.2.5 объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма 

2.2.6 применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", 

"бархан", "дюна" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

2.2.7 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа 

2.3 Тема "Климат и климатические ресурсы": 

2.3.1 применять понятия "солнечная радиация", "годовая амплитуда 

температур воздуха", "воздушные массы" для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач 

2.3.2 сравнивать особенности климата отдельных территорий страны 

2.3.3 объяснять особенности климата отдельных территорий страны 

2.3.4 применять понятия "солнечная радиация", "годовая амплитуда 

температур воздуха", "воздушные массы", "испарение", 

"испаряемость", "коэффициент увлажнения" для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач 

2.3.5 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды 

2.3.6 использовать понятия "циклон", "антициклон", "атмосферный фронт" 

для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с 

помощью карт погоды 

2.3.7 проводить классификацию типов климата России 

2.3.8 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте границы 

климатических поясов и областей, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты 

2.3.9 называть географические процессы и явления, определяющие 

особенности климата страны, отдельных регионов и своей местности 

2.4 Тема "Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы": 

2.4.1 описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

морей, крупных рек и озер для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

2.4.2 сравнивать особенности морей, крупных рек и озер России 

2.4.3 объяснять особенности климата морей, крупных рек и озер России 

2.5 Тема "Природно-хозяйственные зоны России": 

2.5.1 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте границы 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны 

2.5.2 сравнивать особенности растительного и животного мира и почв 



 

природных зон России 

2.5.3 объяснять особенности растительного и животного мира и почв 

природных зон России 

2.5.4 проводить классификацию типов почв России 

2.5.5 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 

семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 

2.5.6 использовать знания об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни 

2.5.7 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России 

и своего края, животных и растений, занесенных в Красную книгу 

России 

3 По разделу "Население России" 

3.1 Тема "Численность населения России": 

3.1.1 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения 

России 

3.1.2 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран 

3.1.3 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, ее отдельных регионов и 

своего края 

3.1.4 проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по 

заданным основаниям 

3.1.5 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни 

3.1.6 применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный 

прирост населения", "миграционный прирост населения", "общий 

прирост населения" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

3.1.7 представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

3.2 Тема "Территориальные особенности размещения населения России": 

3.2.1 применять понятия "плотность населения", "основная полоса (зона) 

расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок 



 

городского типа" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

3.2.2 различать и сравнивать территории по плотности населения 

3.2.3 объяснять особенности размещения населения России и ее отдельных 

регионов 

3.2.4 использовать знания о городском и сельском населении для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни 

3.3 Тема "Народы и религии России": 

3.3.1 использовать знания об этническом и религиозном составе населения 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни 

3.4 Тема "Половой и возрастной состав населения России": 

3.4.1 применять понятия "половозрастная структура населения", "средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни" для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач 

3.5 Тема "Человеческий капитал России": 

3.5.1 применять понятия "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", 

"рабочая сила", "безработица", "рынок труда", "качество населения" 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

3.5.2 представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

 

Таблица 21.7 

 

Проверяемые элементы содержания (8 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Географическое положение и границы России 

1.1 Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации. Моря, омывающие территорию 

России. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. 

Географическое положение России 

1.2 История формирования и освоения территории России 

1.3 Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время 

1.4 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. Виды районирования территории 



 

2 Природа России 

2.1 Природные условия и природные ресурсы. Классификация природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. Принципы рационального природопользования и методы их 

реализации 

2.2 Геологическое строение территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица 

2.3 Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. 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 

2.4 Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа 

2.5 Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и ее виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения 

2.6 Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса России. 

Климат и хозяйственная деятельность людей 

2.7 Моря России. Внутренние воды. Моря как аквальные природные 

комплексы. Реки России. Опасные гидрологические природные явления и 

их распространение по территории России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 

2.8 Почвы. 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. Растительный и животный мир 

России 

2.9 Природно-хозяйственные зоны России. Высотная поясность. Природные 

ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных 

природно-хозяйственных зон на территории России 

2.10 Особо охраняемые природные территории России. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в 

Красную книгу России 

3 Население России 



 

3.1 Численность, естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в 

пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. 

Основные меры современной демографической политики государства 

3.2 Половой и возрастной состав населения России. Половозрастные пирамиды. 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского 

и женского населения России. 

3.3 Миграции населения. Миграционный прирост населения. Общий прирост 

населения. Прогнозы изменения численности населения России 

3.4 Народы и религии России. Языковая классификация народов России. 

Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России 

3.5 Географические особенности размещения населения России. Основная 

полоса расселения 

3.6 Городское и сельское население. Урбанизация в России. Крупнейшие города 

и городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения 

3.7 Человеческий капитал России. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Качество 

населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические 

различия 

 

Таблица 21.8 

 

Проверяемые требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (9 класс) 

 

Код 

проверяемого 

результата 

Проверяемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1 По разделу "Хозяйство России" 

1.1 Тема "Общая характеристика хозяйства России": 

1.1.1 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства 

России; географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

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

географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

1.1.3 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач 



 

1.1.4 выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи 

1.1.5 применять понятия "экономико-географическое положение", "состав 

хозяйства", "отраслевая, функциональная и территориальная 

структура", "условия и факторы размещения производства", "отрасль 

хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор экономики", 

"территория опережающего развития", "себестоимость и 

рентабельность производства", "природно-ресурсный потенциал" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.1.6 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 

1.1.7 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую 

зону и зону Севера России 

1.1.8 различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и 

территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства) 

1.1.9 различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и 

ее регионов 

1.1.10 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал 

1.1.11 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализа информации из дополнительных источников 

1.1.12 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 

1.1.13 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств 

1.1.14 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 

1.2 Тема "Топливно-энергетический комплекс": 

1.2.1 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию 



 

из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач 

1.2.2 сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей ТЭК на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

1.2.3 применять понятия "Возобновляемые источники энергии", 

"Топливно-энергетический комплекс" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

1.2.4 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения ТЭК 

1.2.4 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств ТЭК 

1.3 Тема "Металлургический комплекс": 

1.3.1 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию 

из различных источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 

оценивать влияние отдельных отраслей металлургического комплекса 

на окружающую среду 

1.3.2 применять понятие "металлургический комплекс" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.3.3 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей металлургического комплекса 

1.3.4 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности размещения отдельных предприятий 

металлургического комплекса; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств 

металлургического комплекса 

1.3.5 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учетом экологической безопасности 

1.4 Тема "Машиностроительный комплекс": 

1.4.1 применять понятия "условия и факторы размещения производства", 

"машиностроительный комплекс" для решения учебных и (или) 



 

практико-ориентированных задач 

1.4.2 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей машиностроительного комплекса 

1.4.3 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности размещения отдельных предприятий 

машиностроительного комплекса; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств 

машиностроительного комплекса 

1.5 Тема "Химико-лесной комплекс": 

1.5.1 применять понятия "условия и факторы размещения производства", 

"химико-лесной комплекс" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач 

1.5.2 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей химико-лесного комплекса 

1.5.3 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности размещения отдельных предприятий 

химико-лесного комплекса; оценивать условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных производств 

химико-лесного комплекса 

1.5.4 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учетом экологической безопасности 

1.6 Тема "Агропромышленный комплекс (АПК)": 

1.6.1 применять понятие "агропромышленный комплекс" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.6.2 показывать на карте районы развития отраслей сельского хозяйства 

1.6.3 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности размещения отдельных предприятий АПК; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств АПК 

1.6.3 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учетом экологической безопасности 



 

1.7 Тема "Инфраструктурный комплекс": 

1.7.1 применять понятия "инфраструктура", "сфера обслуживания" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач 

1.7.2 различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот 

1.7.3 показывать на карте транспортные магистрали и центры 

1.7.4 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности размещения отдельных предприятий 

инфраструктурного комплекса; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий инфраструктурного 

комплекса 

2 Раздел "Регионы России" 

2.1 Тема "Западный макрорегион (Европейская часть) России": 

2.1.1 оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения 

2.1.2 сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

России 

2.1.3 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны 

2.2 Тема "Восточный макрорегион (Азиатская часть) России": 

2.2.1 оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения 

2.2.2 сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов 

России 

2.2.3 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны 

3 По разделу "Россия в современном мире" 

3.1 Тема "Россия в современном мире": 

3.1.1 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны 

в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире 

3.1.2 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте 



 

3.1.3 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве 

 

Таблица 21.9 

 

Проверяемые элементы содержания (9 класс) 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Общая характеристика хозяйства России 

1.1 Состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура 

хозяйства 

1.2 ВВП, ВРП как показатели уровня развития страны и регионов 

1.3 Факторы производства. Производственный капитал России. Условия и 

факторы размещения хозяйства 

2 География отраслей хозяйства 

2.1 Машиностроительный комплекс 

2.2 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

2.3 Металлургический комплекс: черная и цветная металлургия 

2.4 Химико-лесной комплекс: химическая промышленность и 

лесопромышленный комплекс 

2.5 Агропромышленный комплекс (АПК). Сельское хозяйство: 

растениеводство и животноводство. Пищевая промышленность 

2.6 Инфраструктурный комплекс: транспорт и связь, информационная 

инфраструктура; сфера обслуживания; рекреационное хозяйство 

3 Регионы России 

3.1 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 

3.2 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 

3.3 Классификация субъектов Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития 

4 Россия в современном мире 



 

4.1 Россия в системе Международного географического разделения труда. 

Россия и страны Содружества Независимых Государств. Евразийский 

экономический союз 

4.2 Значение для мировой цивилизации географического пространства России 

как комплекса природных, культурных и экономических ценностей 

 

152.11. Для проведения основного государственного экзамена по географии (далее - ОГЭ по 

географии) используется перечень (кодификатор) проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания. 

 

Таблица 21.10 

 

Проверяемые на ОГЭ по географии требования 

к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Код 

проверяемого 

требования 

Проверяемые требования к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

на основе ФГОС 

1 Освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на 

планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в 

том числе задачи устойчивого развития, понимание роли и места 

географической науки в системе научных дисциплин 

2 Освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

3 Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения 

учебных и практических задач 

4 Умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков 

5 Умение классифицировать географические объекты и явления на 

основе их известных характерных свойств 

6 Умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами 

7 Умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве 



 

8 Умение объяснять влияние изученных географических объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей среды 

9 Умение выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

решения учебных, практико-ориентированных задач, практических 

задач в повседневной жизни 

10 Умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных, практико-ориентированных задач 

11 Умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития 

12 Умение решать практические задачи геоэкологического содержания 

для определения качества окружающей среды своей местности, путей 

ее сохранения и улучшения; задачи в сфере экономической географии 

для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия 

 

Таблица 21.11 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ 

по географии 

 

Код Проверяемый элемент содержания 

1 Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1 География - наука о планете Земля 

1.2 История географических открытий 

2 Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1 Планы местности. Масштаб. Изображение на планах местности неровностей 

земной поверхности. Азимут. Географические карты. Географическая 

широта и географическая долгота. Условные знаки, способы 

картографического изображения 

3 Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1 Земля - планета Солнечной системы. Форма, размеры, движение Земли, их 

географические следствия 

4 Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1 Литосфера 

4.1.1 Внутреннее строение Земли. Минералы и горные породы. История Земли как 

планеты. Литосферные плиты и их движение. Сейсмические пояса 



 

4.1.2 Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Рельеф земной 

поверхности и дна Мирового океана. Полезные ископаемые 

4.2 Гидросфера 

4.2.1 Мировой океан и его части. Движение вод Мирового океана. Система 

океанических течений. Соленость и температура океанических вод. 

Географические закономерности изменения солености поверхностных вод 

Мирового океана. Ледовитость Мирового океана 

4.2.2 Воды суши. Реки. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота 

4.3 Атмосфера 

4.3.1 Газовый состав, строение атмосферы. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Атмосферное давление. 

Ветер и причины его возникновения. Вода в атмосфере. Погода и ее 

показатели. 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферных осадков. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры 

4.3.2 Климат и климатообразующие факторы. Разнообразие климата на Земле 

4.4 Биосфера 

4.4.1 Разнообразие животного и растительного мира 

4.4.2 Почва, ее строение и состав. Образование почвы и плодородие почв 

4.5 Географическая оболочка 

4.5.1 Особенности строения, свойства географической оболочки, их 

географические следствия. Круговороты веществ на Земле 

4.5.2 Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность 

4.5.3 Природно-территориальные комплексы. Материки, океаны, части света. 

Острова, их типы по происхождению 

5 Раздел 5. Человечество на Земле. Материки и страны 

5.1 Распространение людей на Земле. Современная численность населения 

мира. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 

плотность населения. Города и сельские поселения 

5.2 Народы и религии мира 

5.3 Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные 

типы 

5.4 Южные материки. Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. 

Антарктида - уникальный материк на Земле. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Население и политическая карта Африки, Австралии и Океании, 



 

Южной Америки. Крупнейшие по территории и численности населения 

страны 

5.5 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 

6 Раздел 6. Взаимодействие природы и общества 

6.1 Природная среда. Охрана природы. Особо охраняемые природные 

территории. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты 

6.2 Природно-ресурсный капитал. Классификации природных ресурсов 

6.3 Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли 

6.4 Принципы рационального природопользования и методы их реализации 

6.5 Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей 

6.6 Стихийные явления в литосфере, атмосфере и гидросфере 

6.7 Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная. 

Глобальные изменения климата. Экологические проблемы Мирового океана 

7 Раздел 7. География России 

7.1 Географическое пространство России 

7.1.1 История формирования и освоения территории России 

7.1.2 Географическое положение и границы России. Виды географического 

положения. Моря, омывающие территорию России 

7.1.3 Время на территории России. Россия на карте часовых поясов мира. Карта 

часовых зон России 

7.1.4 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории 

7.2 Природа России 

7.2.1 Природные условия и ресурсы России. Природно-ресурсный капитал и 

экологический потенциал России. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные 

ресурсы суши и морей, омывающих Россию 

7.2.2 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 



 

формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры на территории России. Геохронологическая таблица. Основные 

формы рельефа 

7.2.3 Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории 

России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов 

России. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны 

7.2.4 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления 

7.2.5 Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Опасные 

гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота 

7.2.6 Почва. Основные зональные типы почв. Почвенные ресурсы России. Меры 

по сохранению плодородия почв 

7.2.7 Богатство растительного и животного мира России. Растения и животные, 

занесенные в Красную книгу России 

7.2.8 Природно-хозяйственные зоны России. Высотная поясность в горах на 

территории России. Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их 

использование, экологические проблемы 

7.3 Население России 

7.3.1 Численность населения России. Геодемографическое положение России. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России 

7.3.2 Миграции населения. Миграционный прирост населения. Общий прирост 

населения 

7.3.3 Географические особенности размещения населения. Основная полоса 

расселения 

7.3.4 Городское и сельское население. Виды городских и сельских населенных 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации 

7.3.5 Народы и религии России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение 

7.3.6 Половозрастная структура населения России в географических районах и 

субъектах Российской Федерации и факторы, ее определяющие 

7.3.7 Человеческий капитал России. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, 

их определяющие 

7.3.8 Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия 



 

7.4 Хозяйство России 

7.4.1 Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы 

их формирования и развития. Факторы производства. Условия и факторы 

развития и размещения хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня 

развития страны и регионов 

7.4.2 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

7.4.3 Металлургический комплекс 

7.4.4 Машиностроительный комплекс 

7.4.5 Химико-лесной комплекс 

7.4.6 Агропромышленный комплекс (АПК) 

7.4.7 Инфраструктурный комплекс 

7.5 Регионы России 

7.5.1 Западный макрорегион (Европейская часть) России. Географические 

особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части России, Урал 

7.5.2 Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. Географические 

особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток 

7.6 Россия в современном мире 

7.6.1 Россия в системе международного географического разделения труда 
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 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд(технология)". 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практикоориентированного обучения и системно- 

деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду 

как созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей. 



 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по предмету 

«Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 

профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно 

отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный 

дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, 

строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющим направление модернизации содержания и 

методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: подготовка личности к 

трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на мотивационном уровне – 

формирование потребности и уважительного отношения к труду, социально ориентированной 

деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; формирование у обучающихся культуры 

проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлению 

новых 

технологических решений; формирование у обучающихся навыка 

использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и 

программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; развитие умений оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности 



 

в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения научно- 

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 

обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 

экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и сферы профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд (технология)» – 

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания 

– построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из логически 

завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные траектории ее 

реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает обязательные 

для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках отведенных на учебный предмет 

часов. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть включены 

вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных отношений в 

соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, углубленным изучением 

отдельных тем инвариантных модулей. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 

является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на 

уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе 

последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими 

системами, материалами, производством и профессиональной деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов» 



 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение  свойств  материала,  знакомство  с  инструментами,  технологиями  обработки, 



 

организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и 

обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе 

выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии 

обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и 

рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, 

овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей, осуществления расчетов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы и направлены на решение задачи укрепления 

кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено в том 

числе и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут 

планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие ее 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении 

моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

 



 

ПРИМЕРЫ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» 



 

Модуль «Автоматизированные системы» 
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными 

системами и их практической реализации на примере простых технических систем. В результате 

освоения модуля обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы управления 

электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется реализация 

межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; с биологией при изучении современных 

биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» 

и  «Животноводство»;  с  физикой  при  освоении  моделей  машин  и  механизмов,  модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; с информатикой и информационно- 

коммуникационными технологиями 

при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, 

использовании программных сервисов; с историей и искусством при освоении элементов 

промышленной эстетики, 

народных ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; с обществознанием 

при освоении тем в инвариантном модуле «Производство 

и технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: 

в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 



 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и 

технологии» 5 класс 



 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая деятельность 

человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и 

техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий. 

6 класс 

Модели и моделирование. 

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы. 

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация. 

Перспективы развития техники и технологий. Мир 

профессий. Инженерные профессии. 

 

7 класс 

Создание технологий как основная задача современной науки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 

перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 

безотходного производства. 

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

8 класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным 

производством. 

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

Управление инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 

9 класс 



 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 

среды. 



 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного 

направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии. 

 

Модуль «Компьютерная графика. 

Черчение» 5 класс 
Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другое). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

Чтение чертежа. 

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

6 класс 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

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

7 класс 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 



 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 



 

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

8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

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

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

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

рынке труда. 

9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ – САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки 

проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения 

на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование» 7 класс 
Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 

Создание объемных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток. 



 

Программа  для  редактирования  готовых  моделей  и  последующей  их  распечатки. 

Инструменты для редактирования моделей. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 



 

8 класс 
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции  над  примитивами.  Поворот  тел  в  пространстве.  Масштабирование  тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объемной модели. 

Инструменты для создания цифровой объемной модели. Мир 

профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

9 класс 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапы  аддитивного  производства.  Правила  безопасного  пользования  3D-принтером. 

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 5 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

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

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. 

Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

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

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 



 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов 

питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, 

правила хранения продуктов. 



 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления 

для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитье). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс 
Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой 

металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

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

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

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

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 



 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное 

тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 



 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. Сравнение 

свойств тканей, выбор ткани с учетом эксплуатации изделия. Одежда, 

виды одежды. Мода и стиль. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс 
Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

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

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

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

промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели 

свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к 

качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 

обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели 

свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. 

Чертеж выкроек швейного изделия. 

Моделирование поясной и плечевой одежды. 



 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по 

выбору обучающихся). 

Оценка качества изготовления швейного изделия. Мир профессий. 

Профессии, связанные с производством одежды. 



 

Модуль 

«Робототехника» 5 

класс 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. Мир 

профессий. Профессии в области робототехники. 

6 класс 
Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. Сборка 

мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. Учебный проект по 

робототехнике. 

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

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными 

системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 класс 
История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных 

аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 



 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 



 

9 класс 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными 

системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. Индивидуальный проект по 

робототехнике. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные 

системы» 8–9 классы 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 

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

корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических 

цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и 

оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, 

кабеленесущие системы, провода и кабели. 

Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки 

блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. 

Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

 

Модуль 

«Животноводство» 

7–8 классы 



 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

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



 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 

Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: автоматическое кормление животных; автоматическая дойка; уборка 

помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма – перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих 

ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Модуль 

«Растениеводство» 

7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. 

Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природноклиматические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: анализаторы почвы c 

использованием спутниковой системы навигации; автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; внесение удобрения на 



 

основе данных от азотно-спектральных датчиков; определение критических точек 

полей с помощью спутниковых снимков; использование беспилотных летательных 

аппаратов и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 



 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» 

на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки 

и технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых 

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвертой промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, 

связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли и 

формы социальной 

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

3) эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически значимые 

изделия из различных материалов; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; осознание роли 

художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 
осознание ценности науки как фундамента технологий; 



 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки; 5) формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание   ценности   безопасного   образа  жизни  в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; умение 

распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 



 

личности от этих угроз; 6) 

трудового воспитания: 

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

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе; готовность к активному участию в 

решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом 

личных и общественных интересов, потребностей; ориентация на достижение выдающихся 

результатов в профессиональной 

деятельности; 7) 

экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных 

и рукотворных объектов; устанавливать существенный признак классификации, 

основание 

для обобщения и сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных 

и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-следственные связи при 

изучении природных явлений 

и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ 

решения поставленной задачи, используя 

для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. Базовые проектные 

действия: 



 

выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; разрабатывать и реализовывать 

проектный замысел и оформлять его в форме 

«продукта»; осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 



 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать запросы 

к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; опытным путем изучать свойства различных материалов; овладевать навыками 

измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближенными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. Работа с 

информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными 

навыками работы с «большими данными»; владеть технологией трансформации данных в 

информацию, информации в знания. 

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; делать выбор и брать ответственность 

за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости 

корректировать цель и процесс ее достижения. Умения 

принятия себя и других: 



 

признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 



 

учебного проекта; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в 

ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с 

представителями других культур, в частности в социальных 

сетях. 

 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; уметь адекватно интерпретировать 

высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы 

логики; уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных 

и электрифицированных инструментов и оборудования; грамотно и осознанно выполнять 

технологические операции в соответствии 

с изучаемой технологией. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; называть и характеризовать 

потребности человека; классифицировать технику, описывать 

назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы 

и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники 

и технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 



 

производства; характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской 

деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 



 

называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России; оценивать области 

применения технологий, понимать их возможности 

и ограничения; оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; выявлять экологические проблемы; 

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; создавать модели экономической 

деятельности; разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; называть типы 

графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, 

графы, эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); называть 

основные элементы графических изображений (точка, линия, 

контур, буквы и цифры, условные знаки); называть и применять 

чертежные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, 

виды, нанесение размеров); характеризовать мир профессий, связанных с черчением, 

компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием 



 

чертежных инструментов; знать и использовать для выполнения чертежей инструменты 

графического 

редактора; понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; создавать тексты, рисунки в графическом 

редакторе; 



 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; называть и 

характеризовать виды графических моделей; выполнять и 

оформлять сборочный чертеж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов 

и технических рисунков; уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по 

чертежам; характеризовать мир профессий, связанных с черчением, 

компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; создавать различные  виды 

документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов 

и приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; создавать и 

редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; характеризовать мир профессий, 

связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); создавать 3D- 

модели в системе автоматизированного проектирования 

(САПР); оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР); характеризовать мир профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; называть виды макетов 

и их назначение; 



 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; выполнять развертку и соединять 

фрагменты макета; выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 



 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов 

испытания; создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; устанавливать 

адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; изготавливать прототипы с 

использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравер и другие); модернизировать прототип в соответствии 

с поставленной задачей; презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 

моделирования, их востребованность на рынке труда. К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трехмерного  проектирования 

для создания  моделей  сложных  объектов;  изготавливать  прототипы  с использованием 

технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравер и другие); называть и выполнять этапы аддитивного 

производства; модернизировать прототип в соответствии с поставленной 

задачей; называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» К 

концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать ее в 

проектной деятельности; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы; использовать средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий 

для решения прикладных учебно-познавательных задач; называть и характеризовать виды 

бумаги, ее свойства, получение 

и применение; называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; называть и 

характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 



 

сверление) по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе 

столярные инструменты и приспособления; исследовать, анализировать и сравнивать свойства 

древесины разных пород 

деревьев; знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить   примеры   обработки  пищевых 

продуктов,  позволяющие 



 

максимально сохранять их пищевую ценность; называть и выполнять технологии первичной 

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

овощей, 

круп; называть виды планировки кухни; способы рационального размещения 

мебели; называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, 

описывать основные этапы производства; анализировать и сравнивать свойства 

текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; подготавливать 

швейную машину к работе с учетом безопасных правил ее 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять 

контроль качества; характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. К концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; называть народные промыслы по 

обработке металла; называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; исследовать, 

анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; классифицировать  и 

характеризовать   инструменты, приспособления 

и технологическое оборудование; использовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование 

при обработке тонколистового металла, проволоки; выполнять технологические операции с 

использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; обрабатывать металлы и их 

сплавы слесарным инструментом; знать и называть пищевую ценность молока и молочных 

продуктов; определять качество молочных продуктов, называть правила 

хранения 

продуктов; называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов; называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; называть виды одежды, 

характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение 

и свойства; выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; самостоятельно 

выполнять чертеж выкроек швейного изделия; соблюдать последовательность 

технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии 

изготовления 



 

проектных изделий; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 



 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; выбирать 

инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; применять технологии механической обработки 

конструкционных материалов; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; выполнять 

художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и на производстве; осуществлять изготовление 

субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе 

с экономических и экологических позиций; знать и называть пищевую ценность рыбы, 

морепродуктов продуктов; 

определять качество рыбы; знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, 

определять 

качество; называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, характеризовать 

технологии приготовления из мяса животных, мяса 

птицы; называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; самостоятельно 

выполнять чертеж выкроек швейного изделия; соблюдать последовательность 

технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Робототехника» 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; знать основные 

законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; характеризовать составные  части роботов, датчики в 

современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; применять навыки моделирования машин и 

механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; владеть навыками индивидуальной и коллективной 

деятельности, 



 

направленной на создание робототехнического продукта; характеризовать мир 

профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 



 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; конструировать 

мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; программировать мобильного робота; управлять мобильными роботами в 

компьютерно-управляемых средах; называть и характеризовать датчики, использованные 

при проектировании 

мобильного робота; уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие; характеризовать мир профессий, связанных с 

робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; назвать виды бытовых 

роботов, описывать их назначение и функции; использовать датчики и программировать 

действие учебного робота 

в зависимости от задач проекта; осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать 

конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; характеризовать мир 

профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, 

применения беспилотных летательных аппаратов; характеризовать конструкцию беспилотных 

летательных аппаратов; 

описывать сферы их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; выполнять пилотирование 

беспилотных летательных аппаратов; соблюдать правила безопасного пилотирования 

беспилотных летательных 

аппаратов; характеризовать мир  профессий,  связанных  с   робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, 

телеметрия и пр.), назвать области их применения; характеризовать принципы работы системы 

интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту; анализировать перспективы 

развития беспилотной робототехники; конструировать и моделировать автоматизированные и 

робототехнические системы с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; составлять алгоритмы и программы по управлению 

робототехническими 



 

системами; использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; соблюдать 



 

правила безопасного пилотирования; самостоятельно осуществлять 

робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; называть принципы управления 

технологическими процессами; характеризовать управляющие и управляемые системы, 

функции обратной 

связи; осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; объяснять принцип сборки 

электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; разрабатывать проекты 

автоматизированных систем, направленных на эффективное управление технологическими 

процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными 

системами, их востребованность на региональном рынке труда. 

 

Модуль «Животноводство» 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать   особенности  основных  видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; называть виды сельскохозяйственных животных, характерных 

для данного 

региона; оценивать условия содержания животных в различных условиях; владеть навыками 

оказания первой помощи заболевшим или пораненным 

животным; характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 



 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 



 

Модуль «Растениеводство» 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона; характеризовать виды и свойства почв данного 

региона; называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; называть полезные 

дикорастущие растения и знать их свойства; назвать опасные для человека дикорастущие 

растения; называть полезные для человека грибы; называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; характеризовать основные направления цифровизации и роботизации 

в растениеводстве; получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов 

в технологии растениеводства; характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, 

их 

востребованность на региональном рынке труда. 



 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Порядок изучения  модулей   может быть изменен, возможно 

перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего количества 

учебных часов). 

Предлагаемые варианты тематического планирования и распределения часов на изучение 

модулей могут служить примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать 

и утвердить иной вариант тематического планирования. 

Количество часов инвариантных модулей может быть сокращено для введения 

вариативных. Порядок, классы изучения модулей и количество часов могут быть иными с учетом 

материально-технического обеспечения образовательной организации. 

 

Таблица 1 

Пример распределения часов по инвариантным модулям без учета вариативных 

Вариант 1 (базовый) 

 

Модули 
Количество часов по классам 

Итого 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Инвариантные модули 68 68 68 34 34 272 

Производство и технологии 4 4 4 4 4 20 

Компьютерная графика, 

черчение 
8 8 8 4 4 32 

3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

 

– 

 

– 

 

10 

 

12 

 

12 

 

34 

Технологии обработки       

материалов, пищевых 36 36 26    

продуктов 
      

14 14 14 
Технологии обработки    

конструкционных материалов – – 98 

Технологии обработки пищевых    
8 8 6 

продуктов Технологии    



 

14 14 6 
обработки текстильных    

материалов    

Робототехника1 20 20 20 14 14 88 

 

1 При отсутствии необходимого материально-технического обеспечения содержание модуля 

«Робототехника» может реализовываться на базе организаций дополнительного образования детей, 

других организаций, имеющих необходимое оборудование. 



 

 

Вариативные модули 

(по выбору ОО) Не 

более 30% от общего 

количества часов 

      

Всего 68 68 68 34 34 272 

 

При распределении часов модуля «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов» следует ориентироваться на наличие оборудования для реализации тематических 

блоков «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии обработки 

текстильных материалов», «Технологии обработки пищевых продуктов». 

При отсутствии возможности выполнять практические работы обязательным является 

изучение всего объема теоретического материала. Часы, выделяемые на практические работы, 

можно перенести на изучение других тем инвариантных или вариативных модулей. 

Таблица 2 

Пример распределения часов по инвариантным модулям без учета 

вариативных 

Вариант 2 

 

 

Модули 

Количество часов по классам  

Итого 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Инвариантные 

модули 

68 68 68 34 34 272 

Производство и 

технологии 

4 4 4 4 4 20 

Компьютерная 

графика, черчение 

8 8 8 4 4 32 

3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

– – 10 12 12 34 

Технологии 42 42 32 – – 116 

обработки       

материалов,       



 

пищевых продуктов 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Технологии 

обработки 

пищевых продуктов 

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

Перераспре- 

деление 

часов 

Перераспределение 

часов 

Перераспределение 

часов 

   

Робототехника 14 14 14 14 14 70 



 

 

Вариативные 

модули 

(по выбору ОО) 

      

 
 

Не более 30% от общего 

количества часов 

      

Всего 68 68 68 34 34 272 

 

В данном примере часы, выделяемые на модуль «Робототехника», перенесены в модуль 

«Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» с дальнейшим перераспределением по 

тематическим блокам с учетом наличия оборудования и запроса участников образовательных 

отношений. 

Таблица 3 

Пример распределения часов по инвариантным модулям без учета 

вариативных 

Вариант 3 

 

 

Модули 

Количество часов по классам  

Итого 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Инвариантные 

модули 

68 68 68 34 34 272 

Производство и 

технологии 

4 4 4 4 4 20 

Компьютерная 

графика, черчение 

8 8 8 4 4 32 

3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

– – 10 12 12 34 

Технологии 26 26 16 – – 68 

обработки       

материалов,       



 

пищевых продуктов 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

Перераспре- 

деление 

часов 

Перераспределение 

часов 

Перераспределение 

часов 

   

Робототехника 30 30 30 14 14 118 



 

 

Вариативные 

модули 

(по выбору 

ОО) Не 

более 30% 

от общего 

количества 

часов 

      

Всего 68 68 68 34 34 272 

 

В данном примере часы, выделяемые на модуль «Технологии обработки материалов, 

пищевых продуктов» (за счет практических работ, не обеспеченных необходимым 

оборудованием), перенесены в модуль «Робототехника», обеспеченный робототехническими 

конструкторами. 

 

 

Таблица 4 

Пример распределения часов по инвариантным модулям без учета 

вариативных 

Вариант 4 

 

Модули 
Количество часов по классам 

Итого 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подгруппы1 1 2 1 2 1 2    

Инвариантные модули 68 68 68 34 34 272 

Производство и технологии 4 4 4 4 4 20 

Компьютерная графика, 

черчение 

8 8 8 4 4 32 

3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

– – 10 12 12 34 

Технологии обработки 36 36 26 – – 98 

материалов, пищевых       

продуктов 

Технологии обработки 

      

6 22 6 22 6 14 

конструкционных          

материалов 

Технологии обработки 

         
8 8 8 8 6 6 

пищевых продуктов          

Технологии обработки 22 6 22 6 14 6    

текстильных материалов          



 

 

1 Деление обучающихся на подгруппы необходимо производить в соответствии с актуальными 

санитарными правилами и нормативами, с учетом интересов обучающихся, специфики образовательной 

организации. 

Подгруппа 1 ориентирована на преимущественное изучение технологий обработки древесины, металлов 
и др. 

Подгруппа 2 ориентирована на преимущественное изучение технологий обработки текстильных 

материалов. 



 

 

Робототехника 20 20 20 14 14 88 

Вариативные модули 

(по выбору ОО) Не 

более 30% от общего 

количества часов 

      

Всего 68 68 68 34 34 272 

 

Если в образовательной организации имеются хорошо оснащенные мастерские, 

оборудованные станками по дерево- и металлообработке, а также мастерские, оснащенные 

швейными, швейно-вышивальными машинами, то часы модуля могут быть перераспределены с 

учетом интересов участников образовательных отношений. 

Предметные результаты уточняются в соответствии с расширенным содержанием 

тематических блоков «Технологии обработки конструкционных материалов» и «Технологии 

обработки текстильных материалов». 

 

 

 

Теоретические сведения каждого тематического блока должны быть изучены всеми 

обучающимися с целью соблюдения требований ФГОС к единству образовательного 

пространства, приоритета достижения предметных результатов на базовом уровне. 

 

Вариативные модули программы по технологии 

Вариативные модули программы отражают современные направления развития 

индустриального производства и сельского хозяйства. Вариативные модули могут быть 

расширены за счет приоритетных технологий, указанных в стратегических документах научного 

и технологического развития страны, и региональных особенностей развития экономики и 

производства (и соответствующей потребности в кадрах высокой квалификации). 

Примерное распределение часов за уровень обучения, включающее 

инвариантные модули и вариативный модуль «Автоматизированные системы». 

В данном примере учебные часы перераспределены между модулем «Робототехника» и 

«Автоматизированные системы», так как содержание модуля 

«Автоматизированные системы» дополняет содержание модуля «Робототехника». 

 

Таблица 5 

Примерное распределение часов за уровень обучения, включающее инвариантные 

модули и вариативный модуль «Автоматизированные системы» 

 

Модули 
Количество часов по классам 

Итого 



 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Инвариантные модули 68 68 68 27 27 258 

Производство и технологии 4 4 4 4 4 20 

Компьютерная графика, 

черчение 

8 8 8 4 4 32 



 

 

3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

– – 10 12 12 34 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

36 36 26 – – 98 

Робототехника 20 20 20 7 7 74 

Вариативные модули (по 

выбору ОО) 

– – – 7 7 14 

Автоматизированные 

системы 

– – – 7 7 14 

Всего 68 68 68 34 34 272 

 

В данном примере часы, отводимые на изучение робототехники, перенесены для более 

глубокого изучения ряда понятий, знакомства с профессиями на примере региональных 

промышленных предприятий. Вариативный модуль «Автоматизированные системы» разработан 

с учетом особенностей реального сектора экономики региона (региональный вариативный 

модуль). 

Примерное распределение часов за уровень обучения, включающее 

инвариантные модули и вариативные модули «Растениеводство», «Животноводство». 

Учебные часы на вариативные модули «Растениеводство», «Животноводство» могут быть 

выделены из общего количества часов инвариантных модулей по следующим схемам: 

1) равномерное уменьшение часов во всех инвариантных модулях; 

2) уменьшение часов инвариантных модулей за счет практических работ, не обеспеченных 

необходимым оборудованием; 3) перераспределение практических и проектных 

работ. 

 

Таблица 6 

Примерное распределение часов за уровень обучения, включающее инвариантные 

модули и вариативные модули «Растениеводство», «Животноводство» 

 

Модули 
Количество часов по классам 

Итого 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Инвариантные модули 68 68 56 26 34 252 

Производство и технологии 4 4 4 4 4 20 

Компьютерная графика, 

черчение 

8 8 8 4 4 32 

3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

– – 4 8 12 24 



 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

36 36 26 – – 98 

Робототехника 20 20 14 10 14 78 



 

 

Вариативные модули (по 

выбору ОО) 

– – 12 8 0 20 

Растениеводство – – 6 4 – 10 

Животноводство   6 4 – 10 

Всего 68 68 68 34 34 272 

 

Здесь  приведен  пример  уменьшения  количества  часов  инвариантных  модулей 

«Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» за счет переноса 

практических работ по макетированию и проектной работы по робототехнике в вариативный 

модуль, где данные виды работ будут выполнены. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 5 

КЛАСС № 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль 1. «Производство и технологии» 

 



 

 

1.1 Технологии вокруг нас 

Мир труда и профессий 

2 Технологии вокруг нас. 

Материальный мир и потребности 

человека. 

Трудовая деятельность человека и 

создание вещей (изделий). 

Материальные технологии и их виды. 

Технологический процесс. 

Технологические операции. Производство 

и техника. Роль техники в 

производственной деятельности человека. 

Классификация техники. Результаты 

производственной деятельности человека 

(продукт, изделие). 

Практическая работа «Анализ 

технологических операций». 

Аналитическая деятельность: – 

объяснять понятия «потребности», 

«техносфера», «труд», «вещь»; 

– изучать потребности человека; 

– изучать и анализировать потребности 

ближайшего социального окружения; 

– изучать классификацию техники; 

– характеризовать основные виды 

технологии обработки материалов 

(материальных технологий); 

– характеризовать профессии, их 

социальную значимость. 

 

Практическая деятельность: 

– изучать пирамиду потребностей 

современного человека; 

– изучать свойства вещей (изделий); 

 

   Какие бывают профессии. Мир труда и 

профессий. Социальная значимость 

профессий 

–  составлять перечень 

технологических операций и 

описывать их выполнение 



 

 

1.2 Проекты и 

проектирование 

2 Проекты и ресурсы 

в производственной деятельности человека. 

Проект как форма организации 

деятельности. Идея (замысел) как основа 

проектирования. 

Этапы выполнения проекта. Проектная 

документация. Паспорт проекта. Проектная 

папка. 

Мини-проект 

«Разработка паспорта учебного проекта» 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать понятие «проект» и 

«проектирование; 

– знать этапы выполнения проекта; 

– использовать методы поиска идеи для 

создания проекта. 

 

Практическая деятельность: 

– разрабатывать паспорт учебного проекта, 

соблюдая основные этапы и требования к 

учебному проектированию 

Итого по модулю 4   

Модуль 2. «Компьютерная графика. Черчение» 

2.1 Введение в графику и 

черчение 

4 Основы графической грамоты. 

Графическая информация как средство 

передачи информации о материальном 

мире (вещах). 

Виды и области применения графической 

информации 

(графических изображений). 

Практическая работа 

Аналитическая деятельность: 

– знакомиться с видами и областями 

применения графической информации; 

– изучать графические материалы и 

инструменты; 

– сравнивать разные типы графических 

изображений; 

– изучать типы линий и способы 

построения линий; 



 

 

   «Чтение графических изображений». 

Графические материалы и инструменты. 

Практическая работа 

«Выполнение развёртки футляра». 

Графические изображения. Типы 

графических изображений: рисунок, 

диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертеж, схема, 

карта, пиктограмма и другое. 

Требования к выполнению графических 

изображений. Эскиз. 

Практическая работа 

«Выполнение эскиза изделия (например, из 

древесины, текстиля)» 

– называть требования выполнению 

графических изображений. 

 

Практическая деятельность: 

– читать графические изображения; 

выполнять эскиз изделия 

2.2 Основные элементы 

графических изображений и 

их построение. 

Мир профессий. 

4 Основные элементы графических 

изображений: точка, линия, контур, буквы 

и цифры, условные знаки. Правила 

построения линий. Правила построения 

чертежного шрифта. 

Практическая работа «Выполнение 

чертежного шрифта». 

Чертеж. Правила построения чертежа 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать элементы графических 

изображений; 

– изучать виды шрифта и правила его 

начертания; правила построения 

чертежей; 

– изучать условные обозначения, читать 

чертежи. 

 

Практическая деятельность: 



 

 

   Черчение. Виды черчения. 

Правила построения чертежа рамка, 

основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров. 

Чтение чертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 

черчением, их востребованность на рынке 

труда (чертёжник, картограф и др.). 

Практическая работа «Выполнение 

чертежа плоской детали (изделия)» 

– выполнять построение линий разными 

способами; 

– выполнять чертежный шрифт по 

прописям; 

– выполнять чертеж плоской детали 

(изделия); 

– характеризовать профессии, их 

социальную значимость 

Итого по модулю 8   

Модуль 3. «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

3.1 Технологии  обработки 

конструкционных 

материалов. Технология, 

ее   основные 

составляющие. Бумага и ее 

свойства 

2 Проектирование, моделирование, 

конструирование – основные 

составляющие технологии. 

Технологическая карта как вид 

графической информации. Бумага и ее 

свойства. 

Практическая работа 

«Изучение свойств бумаги» Производство 

бумаги, история и современные 

технологии. 

Практическая работа 

«Составление технологической 

Аналитическая деятельность: 

– изучать основные составляющие 

технологии; 

– характеризовать проектирование, 

моделирование, конструирование; 

– изучать этапы производства бумаги, ее 

виды, свойства, использование. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять технологическую карту 

изготовления изделия из бумаги 



 

 

   карты выполнения изделия из 

бумаги» 

 

3.2 Конструкционные 

материалы и их свойства 

2 Виды и свойства конструкционных 

материалов. 

Древесина. Использование древесины 

человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана 

природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. 

Пиломатериалы. 

Практическая работа 

«Изучение свойств древесины» Технологии 

обработки древесины. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из древесины»: 

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта 

Аналитическая деятельность: 

– знакомиться с видами и свойствами 

конструкционных материалов; 

– знакомиться с образцами древесины 

различных пород; 

– распознавать породы древесины, 

пиломатериалы и древесные материалы 

по внешнему виду; 

– выбирать материалы для изделия в 

соответствии с его назначением. 

 

Практическая деятельность: 

– проводить опыты по исследованию 

свойств различных пород древесины; 

– выполнять первый этап учебного 

проектирования 



 

 

3.3 Технологии ручной 

обработки древесины. 

Технологии обработки 

древесины с 

использованием 

4 Народные промыслы по обработке 

древесины. Основные 

технологические операции: 

пиление, строгание, сверление, 

шлифовка. 

Аналитическая деятельность: 

– называть и характеризовать разные 

виды народных промыслов по 

обработке древесины; 

– знакомиться с инструментами для 

ручной обработки древесины; 



 

 



 

 электрифицированного 

инструмента 

 Ручной инструмент для обработки 

древесины и способы работы с ним. 

Назначение разметки. Правила разметки 

заготовок из древесины на основе 

графической документации. 

Инструменты для разметки. 

Организация рабочего места при 

работе с древесиной. Правила 

безопасной работы ручными 

инструментами. 

Электрифицированные инструменты 

для обработки древесины. Виды, 

назначение, основные характеристики. 

Приемы работы 

электрифицированными 

инструментами. 

Правила безопасной работы 

электрифицированными инструментами. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из древесины»: 

– выполнение эскиза проектного изделия; 

– определение материалов, 

– составлять последовательность 

выполнения работ при изготовлении 

деталей из древесины; 

– искать и изучать информацию о 

технологических процессах 

изготовления деталей из древесины; 

– излагать последовательность контроля 

качества разметки; 

– изучать устройство инструментов; 

– искать и изучать примеры 

технологических процессов пиления и 

сверления деталей из древесины и 

древесных материалов 

электрифицированными инструментами. 

 

Практическая деятельность: 

– выполнять эскиз проектного изделия; 

– определять материалы, инструменты; 

– составлять технологическую карту по 

выполнению проекта; 

– выполнять проектное изделие 



 

 

   инструментов; 

– составление технологической 

карты; 

– выполнение проекта по 

технологической карте 

по технологической карте 

3.4 Технологии отделки 

изделий из древесины. 

Декорирование древесины 

2 Виды и способы отделки изделий из 

древесины. 

Декорирование древесины: способы 

декорирования (роспись, выжиг, резьба, 

декупаж и др.). 

Тонирование и лакирование как способы 

окончательной отделки изделий из 

древесины. Защитная и декоративная 

отделка поверхности изделий из 

древесины. 

Рабочее место, правила работы. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из древесины»: 

– выполнение проекта по 

технологической карте: 

отделка изделия 

Аналитическая деятельность: 

– перечислять технологии отделки 

изделий из древесины; 

– изучать приемы тонирования и 

лакирования древесины. 

 

Практическая деятельность: 

– выполнять проектное изделие по 

технологической карте; 

– выбирать инструменты для 

декорирования изделия из древесины, 

в соответствии с их назначением 



 

 

3.5 Контроль и оценка 

качества изделия из 

древесины. 

Мир профессий. 

4 Профессии, связанные с производством 

и обработкой древесины: столяр, 

плотник, резчик по дереву и др. 

Аналитическая деятельность: 

– оценивать качество изделия из 

древесины; 

– анализировать результаты 

 

 Защита и оценка качества 

проекта 

 Подходы к оценке качества изделия из 

древесины. Контроль и оценка качества 

изделий из древесины. Оформление 

проектной документации. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из древесины»: 

– оценка качества проектного изделия; 

– подготовка проекта к защите; 

– самоанализ результатов проектной 

работы; 

– защита проекта 

проектной деятельности; 

– называть профессии, связанные с 

производством и обработкой древесины. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять доклад к защите творческого 

проекта; 

– предъявлять проектное изделие; 

– оформлять паспорт проекта; 

– защищать творческий проект 



 

 

3.6 Технологии обработки 

пищевых продуктов. Мир 

профессий 

8 Общие сведения о питании и 

технологиях приготовления 

пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим 

питания, пищевая пирамида. Значение 

выбора продуктов для здоровья 

человека. Пищевая ценность яиц, круп, 

овощей. Технологии обработки овощей, 

круп. Технологии приготовления блюд 

из яиц, круп, овощей. Определение 

качества 

Аналитическая деятельность: 

– искать и изучать информацию о 

содержании витаминов в различных 

продуктах питания; 

– находить и предъявлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов; 

– составлять меню завтрака; 

– рассчитывать калорийность завтрака; 

– анализировать особенности 



 

 



 

   продуктов, правила хранения продуктов. 

Практическая работа «Разработка 

технологической карты проектного блюда 

из овощей» 

Практическая работа «Разработка 

технологической карты 

приготовления проектного блюда из 

крупы» 

Лабораторно-практическая работа 

«Определение доброкачественности яиц» 

Интерьер кухни, рациональное размещение 

мебели. 

Практическая работа «Чертёж кухни 

в масштабе 1 : 20» Посуда, 

инструменты, приспособления 

для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. Правила этикета за 

столом. Профессии, связанные с 

производством и обработкой пищевых 

продуктов: инженеры и технологи 

пищевого производства, мастера 

производственной линии и др. 

интерьера кухни, расстановки мебели и 

бытовых приборов; 

– изучать правила санитарии и 

гигиены; 

– изучать правила этикета за 

столом; 

– характеризовать профессии, 

связанные с производством и 

обработкой пищевых продуктов. 

Практическая деятельность: 

– составлять индивидуальный 

рацион питания и дневной рацион 

на основе пищевой пирамиды; 

– определять этапы командного 

проекта, выполнять проект по 

разработанным этапам; 

– оценивать качество проектной 

работы, защищать проект 



 

 

   Групповой проект по теме 

«Питание и здоровье человека»: 

– определение этапов командного 

проекта; 

– распределение ролей и обязанностей в 

команде; 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; анализ ресурсов; 

– обоснование проекта; 

– выполнение проекта; 

– подготовка проекта к защите; 

– защита проекта 

 



 

 

3.7 Технологии обработки 

текстильных материалов 

2 Основы материаловедения. 

Текстильные материалы (нитки, 

ткань), производство и 

использование человеком. 

Современные технологии 

производства тканей с разными 

свойствами. 

Технологии получения текстильных 

материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, 

из химических волокон. 

Ткацкие переплетения. Основа и уток. 

Направление долевой нити 

Аналитическая деятельность: 

– знакомиться с видами текстильных 

материалов; 

– распознавать вид текстильных 

материалов; 

– знакомиться с современным 

производством тканей. 

 

Практическая деятельность: 

– изучать свойства тканей из хлопка, 

льна, шерсти, шелка, химических 

волокон; 

– определять направление долевой нити в 

ткани; 

 



 

   в ткани. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. 

Практическая работа «Определение 

направления нитей основы и утка, лицевой 

и изнаночной сторон». Общие свойства 

текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, 

технологические. 

Лабораторно-практическая работа 

«Изучение свойств тканей». 

– определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани 



 

 

3.8 Швейная машина 

как основное 

технологическое 

оборудование для 

изготовления 

швейных изделий 

2 Устройство швейной машины: виды 

приводов швейной машины, регуляторы. 

Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Подготовка швейной машины к 

работе. 

Приемы работы на швейной машине. 

Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. 

Практическая работа 

«Заправка верхней и нижней нитей 

машины. Выполнение прямых строчек» 

Аналитическая деятельность: 

– находить и предъявлять информацию об 

истории создания швейной машины; 

– изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с 

электрическим приводом; 

– изучать правила безопасной работы на 

швейной машине. 

 

Практическая деятельность: 

– овладевать безопасными приемами 

труда; 

– подготавливать швейную машину к 

работе; 

– выполнять пробные прямые 

 

    и зигзагообразные машинные строчки с 

различной длиной стежка по 

намеченным линиям; 

– выполнять закрепки в начале и конце 

строчки с использованием кнопки 

реверса 



 

 

3.9 Конструирование швейных 

изделий. Чертеж и 

изготовление выкроек 

швейного 

изделия 

4 Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Последовательность изготовления 

швейного изделия. Технологическая карта 

изготовления швейного изделия. 

Чертеж выкроек проектного швейного 

изделия (например, мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитье). 

Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов»: 

– определение проблемы, продукта, цели, 

задач учебного проекта; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта; 

– выполнение эскиза проектного 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать эскиз проектного 

швейного изделия; 

– анализировать конструкцию изделия; 

– анализировать этапы выполнения 

проектного швейного изделия; 

– контролировать правильность 

определения размеров изделия; 

– контролировать качество построения 

чертежа. 

 

Практическая деятельность: 

– определение проблемы, продукта, цели, 

задач учебного проекта; 

– обоснование проекта; 

– изготавливать проектное швейное 

изделие по технологической карте; 

– выкраивать детали швейного изделия 



 

 

   швейного изделия; 

– определение материалов, 

инструментов; 

– составление технологической карты; 

– выполнение проекта по 

технологической карте 

 

3.10 Технологические операции 

по пошиву изделия. 

Оценка качества швейного 

изделия. Мир профессий 

6 Ручные и машинные швы. 

Швейные машинные работы. 

Выполнение технологических 

операций по пошиву проектного 

изделия, отделке изделия. Понятие о 

временных и постоянных ручных 

работах. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. 

Понятие о стежке, строчке, шве. 

Основные операции при ручных 

работах: ручная закрепка, перенос 

линий выкройки на детали кроя; 

обметывание, сметывание, 

стачивание, заметывание. 

Классификация машинных швов. 

Машинные швы и их условное 

обозначение. Соединительные швы: 

стачной вразутюжку 

Аналитическая деятельность: 

– контролировать качество выполнения 

швейных ручных работ; 

– изучать графическое изображение и 

условное обозначение соединительных 

швов: стачного шва вразутюжку и 

стачного шва взаутюжку; краевых швов 

вподгибку с открытым срезом, с 

открытым обметанным срезом и с 

закрытым срезом; 

– определять критерии оценки и 

оценивать качество проектного 

швейного изделия. 

 

Практическая деятельность: 

– изготавливать проектное швейное 

изделие; 

– выполнять необходимые ручные 



 

 

   и взаутюжку; краевые швы: вподгибку с 

открытым срезом и закрытым срезом. 

Основные операции при машинной 

обработке изделия: обметывание, 

стачивание, застрачивание. Оценка 

качества изготовления проектного 

швейного изделия. Профессии, связанные 

со швейным производством: конструктор, 

технолог. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов»: 

– выполнение проекта по 

технологической карте; 

– оценка качества проектного изделия; 

– самоанализ результатов проектной 

работы; 

– защита проекта 

и машинные швы, 

– проводить влажно-тепловую обработку 

швов, готового изделия; 

– завершать изготовление проектного 

изделия; 

– оформлять паспорт проекта; 

– предъявлять проектное изделие; 

– защищать проект 

Итого по модулю 36   

Модуль 4. «Робототехника» 



 

 

4.1 Введение в 

робототехнику. 

4 Введение в робототехнику. История 

развития робототехники. Понятия 

«робот», «робототехника». 

Аналитическая деятельность: 

– объяснять понятия «робот», 

«робототехника»; 

 

 Робототехнический 

конструктор 

 Автоматизация и роботизация. 

Принципы работы робота. Классификация 

современных роботов. Виды роботов, их 

функции и назначение. 

Практическая работа «Мой 

робот-помощник». 

Взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор. Детали 

конструкторов. Назначение деталей 

конструктора. 

Конструкции. 

Практическая работа «Сортировка 

деталей конструктора» 

– называть профессии в робототехнике; 

– знакомиться с видами роботов, 

описывать их назначение; 

– анализировать взаимосвязь конструкции 

робота и выполняемой им функции. 

– называть и характеризовать назначение 

деталей робототехнического 

конструктора. 

 

Практическая деятельность: 

– изучать особенности и назначение 

разных роботов; 

– сортировать, называть детали 

конструктора 



 

 

4.2 Конструирование: 

подвижные и 

неподвижные соединения, 

механическая передача 

2 Взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции. Подвижные и 

неподвижные соединения. 

Механическая передача, виды. 

Ременная передача, ее свойства. 

Зубчатая передача, ее свойства. 

Понижающая, повышающая передача. 

Сборка моделей передач. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать взаимосвязь 

конструкции робота и выполняемой 

им функции; 

– различать виды передач; 

– анализировать свойства передач. 

 

Практическая деятельность: 

– собирать модели передач по 

инструкции 

 

   Практическая работа «Сборка 

модели с ременной или зубчатой 

передачей» 

 



 

 

4.3 Электронные устройства: 

двигатель и контроллер, 

назначение, 

устройство и функции 

2 Механическая часть робота: 

исполнительный механизм, рабочий орган. 

Контроллер, его устройство, назначение, 

функции. Сборка робота по схеме, 

инструкции. 

Электродвигатели: назначение, 

функции, общие принципы 

устройства. Характеристика 

исполнителей и датчиков. 

Устройства ввода и вывода 

информации. Среда 

программирования. Практическая 

работа «Подключение мотора к 

контроллеру, управление 

вращением» 

Аналитическая деятельность: 

– знакомиться с устройством, 

назначением контроллера; 

– характеризовать исполнителей и 

датчики; 

– изучать инструкции, схемы сборки 

роботов. 

 

Практическая деятельность: 

– управление вращением мотора из 

визуальной среды программирования 

4.4 Программирование робота 2 Понятие «алгоритм»: Свойства 

алгоритмов, основное свойство 

алгоритма, исполнители алгоритмов. 

Блок-схемы. Среда 

программирования (среда 

разработки). Базовые принципы 

программирования. Визуальная среда 

программирования, язык 

Аналитическая деятельность: 

– изучать принципы программирования в 

визуальной среде; 

– изучать принцип работы мотора. 

 

Практическая деятельность: 

– собирать робота по схеме; 



 

 

   для программирования роботов. 

Практическая работа «Сборка 

модели робота, 

программирование мотора» 

– программировать работу мотора 

4.5 Датчики, их функции и 

принцип работы 

4 Знакомство с датчиками, функции, 

принцип работы. Программирование 

датчиков. Изучение, применение и 

программирование датчика нажатия. 

Практическая работа «Сборка 

модели робота, программирование 

датчика нажатия». 

Использование датчиков нажатия для 

ориентирования в пространстве. Чтение 

схем. Сборка моделей роботов с двумя 

датчиками нажатия. 

Анализ конструкции. 

Возможности усовершенствования модели. 

Практическая работа 

«Программирование модели робота с 

двумя датчиками нажатия» 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать составные части 

роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

– изучать принципы 

программирования в визуальной 

среде; 

– анализировать взаимосвязь 

конструкции робота и выполняемой 

им функции. 

 

Практическая деятельность: 

– собирать модель робота по 

инструкции; 

– программировать работу датчика 

нажатия; 

– составлять программу в 

соответствии с конкретной задачей 



 

4.6 Мир профессий в 

робототехнике. 

6 Мир профессий в робототехнике: 

инженер по робототехнике, проектировщик 

робототехник. 

Аналитическая деятельность: 

– определять детали для 

конструкции; 



 

 

 Основы проектной 

деятельности 

 Групповой творческий (учебный) проект 

(разработка модели с ременной или 

зубчатой передачей, датчиком нажатия): 

– определение этапов проекта; 

– распределение ролей и обязанностей в 

команде; 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; 

– обоснование проекта; 

– анализ ресурсов; 

– выполнение проекта; 

– самооценка результатов проектной 

деятельности; 

– защита проекта 

– вносить изменения в схему сборки; 

– определять критерии оценки качества 

проектной работы; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности. 

 

Практическая деятельность: 

– определять продукт, проблему, цель, 

задачи; 

– анализировать ресурсы; 

– выполнять проект; 

– защищать творческий проект 

Итого по модулю 20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68   

 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль 1. «Производство и технологии»  



 

 

1.1 Модели и 

моделирование. 

Мир профессий 

2 Модели и моделирование, виды 

моделей. Макетирование. Основные 

свойства моделей. Производственно- 

технологические задачи и способы их 

решения. Техническое моделирование 

и конструирование. 

Мир профессий. Инженерные профессии. 

Практическая работа «Выполнение 

эскиза модели технического устройства» 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать предметы труда в 

различных видах материального 

производства; 

– конструировать, оценивать и 

использовать модели в познавательной 

и практической деятельности; 

– знакомиться со способами решения 

производственнотехнологических задач; 

– характеризовать инженерные профессии 

и выполняемые ими производственно- 

технологические задачи. 

 

Практическая деятельность: 

– выполнять эскиз несложного 

технического устройства 



 

 

1.2 Машины и 

механизмы. 

Перспективы 

развития техники и 

технологий 

2 Виды машин и механизмов. 

Технологические, рабочие, 

информационные машины. 

Основные части машин (подвижные и 

неподвижные). 

Виды соединения деталей. Кинематические 

схемы. Условные обозначения в 

кинематических схемах. 

Перспективы развития техники и 

технологий. 

Практическая работа «Чтение 

кинематических схем машин и 

механизмов» 

Аналитическая деятельность: 

– называть и характеризовать машины и 

механизмы; 

– называть подвижные и неподвижные 

соединения деталей машин; 

– изучать кинематические схемы, 

условные обозначения; 

– называть перспективные направления 

развития техники и технологии. 

 

Практическая деятельность: 

– называть условные обозначения в 

кинематических схемах; 

– читать кинематические схемы машин и 

механизмов 

Итого по модулю 4   

Модуль 2. «Компьютерная графика. Черчение» 



 

2.1 Черчение. Основные 

геометрические 

построения 

2 Виды чертежей. Основы выполнения 

чертежей с использованием чертежных 

инструментов и приспособлений. 

Геометрическое черчение. Правила 

геометрических построений. Стандарты 

оформления. Создание проектной 

документации. 

Аналитическая деятельность: 

– называть виды чертежей; 

– анализировать последовательность и 

приемы выполнения геометрических 

построений. 

 

Практическая деятельность: 

– выполнять простейшие 



 

 

   Практическая работа «Выполнение 

простейших геометрических 

построений с помощью чертежных 

инструментов и приспособлений» 

геометрические  построения с 

помощью чертежных инструментов и 

приспособлений 



 

 

2.2 Компьютерная графика. 

Мир изображений. 

Создание 

изображений в 

графическом 

редакторе 

4 Компьютерная графика. 

Распознавание образов, обработка 

изображений, создание новых изображений 

с помощью средств компьютерной графики. 

Компьютерные методы представления 

графической информации. Растровая и 

векторная графики. Условные обозначения 

как специальные графические элементы и 

сфера их применения. Блок-схемы. 

Практическая работа 

«Построение блок-схемы с помощью 

графических объектов». 

Понятие о графическом редакторе. 

Инструменты графического редактора, 

их возможности для выполнения 

графических изображений. 

Практическая работа 

«Построение фигур в графическом 

редакторе» 

Аналитическая деятельность: 

– изучать основы компьютерной графики; 

– различать векторную и растровую 

графики; 

– анализировать условные графические 

обозначения; 

– называть инструменты графического 

редактора; 

– описывать действия инструментов и 

команд графического редактора. 

 

Практическая деятельность: 

– выполнять построение блок-схем с 

помощью графических объектов; 

– создавать изображения в графическом 

редакторе 

(на основе геометрических фигур) 



 

 

2.3 Создание печатной 

продукции в 

графическом 

редакторе. 

Мир профессий 

2 Создание печатной продукции в 

графическом редакторе. Виды и размеры 

печатной продукции. Инструменты 

графического редактора по обработке 

текстов и рисунков для создания 

графического объекта (афиша, баннер, 

визитка, листовка). Составление дизайна 

печатной продукции на примере одного 

из видов (плакат, буклет, визитка). Мир 

профессий. Профессии, связанные с 

компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда: 

инженер-конструктор, архитектор, 

инженер-строитель и др. 

Практическая работа 

«Создание печатной продукции в 

графическом редакторе» 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать виды и размеры 

печатной продукции 

в зависимости от их назначения; 

– изучать инструменты для создания 

рисунков в графическом редакторе; 

– называть инструменты для создания 

рисунков в графическом редакторе, 

описывать их назначение, функции; 

– характеризовать профессии, связанные с 

компьютерной графикой, их социальную 

значимость. 

 

Практическая деятельность: 

– создавать дизайн печатной продукции в 

графическом редакторе 

Итого по модулю 8   

Модуль 3. «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 



 

3.1 Технологии обработки 

конструкционных 

материалов. Металлы и 

сплавы 

2 Технологии обработки конструкционных 

материалов. Металлы и сплавы. Общие 

сведения о видах металлов и сплавах, их 

свойства. 

Аналитическая деятельность: 

– называть и характеризовать виды 

металлов и их сплавов; 

– знакомиться с образцами 

тонколистового металла, 



 

 

   Получение и использование металлов 

человеком. Рациональное использование, 

сбор и переработка вторичного сырья. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Практическая работа 

«Свойства металлов и сплавов» 

проволоки; 

– изучать свойства металлов и 

сплавов; 

– называть и характеризовать разные 

виды народных промыслов по 

обработке металлов. 

 

Практическая деятельность: 

– исследовать, анализировать и 

сравнивать свойства металлов и их 

сплавов 



 

 

3.2 Технологии обработки 

тонколистового металла 

2 Технологии обработки тонколистового 

металла. 

Слесарный верстак. 

Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Основные 

технологические операции: разметка, 

правка, рубка, резка, опиливание, 

сверление тонколистового металла. 

Инструменты и приспособления для 

ручной обработки тонколистового 

металла и проволоки. Разметка 

заготовок из тонколистового 

металла. 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать основные 

технологические операции обработки 

тонколистового металла; 

– характеризовать понятие 

«разметка заготовок»; 

– излагать последовательность контроля 

качества разметки; 

– выбирать металл для проектного изделия 

в соответствии с его назначением. 

 

Практическая деятельность: 

– выполнять технологические операции по 

обработке 

 

   Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из металла»: 

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта 

тонколистового металла; 

– определять проблему, продукт проекта, 

цель, задач; 

– выполнять обоснование проекта 



 

 

3.3 Технологии изготовления 

изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки 

6 Технологии изготовления изделий из 

тонколистового металла и проволоки. 

Приемы резания, гибки заготовок из 

проволоки, тонколистового металла. 

Технология получения отверстий в 

заготовках из металла. Приемы 

пробивания и сверления отверстий в 

заготовках из тонколистового 

металла. Инструменты и 

приспособления. Технология сборки 

изделий из тонколистового металла, 

проволоки. 

Соединение металлических деталей в 

изделии с помощью заклепок. 

Использование инструментов и 

приспособлений для сборочных работ. 

Правила безопасной работы. 

Аналитическая деятельность: 

– называть и характеризовать 

инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование, 

используемое для резания и гибки 

тонколистового металла; 

– изучать приемы сверления заготовок из 

конструкционных материалов; 

– характеризовать типы заклепок и их 

назначение; 

– изучать инструменты и 

приспособления для соединения 

деталей на заклепках. 

 

Практическая деятельность: 

– выполнять по разметке резание 

заготовок из тонколистового металла, 

проволоки с соблюдением правил 



 

 

   Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из металла»: 

– выполнение эскиза проектного изделия; 

– определение материалов, инструментов; 

– составление технологической карты; 

– выполнение проекта по технологической 

карте 

безопасной работы; 

– соединять детали из металла на 

заклепках, детали из проволоки 

– скруткой; 

– контролировать качество соединения 

деталей; 

– выполнять эскиз проектного изделия; 

– составлять технологическую карту 

проекта 

3.4 Контроль и оценка 

качества изделий из 

металла. 

Мир профессий 

4 Оценка качества проектного изделия из 

тонколистового металла. Потребительские 

и технические требования к качеству 

готового изделия. 

Контроль и оценка качества изделий из 

металла. 

Оформление проектной 

документации. Профессии, 

связанные с производством и 

обработкой металлов: фрезеровщик, 

слесарь, токарь и др. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из металла»: 

Аналитическая деятельность: 

– оценивать качество изделия из металла; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности; 

– называть профессии, связанные с 

производством и обработкой металлов; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять доклад к защите творческого 

проекта; 

– предъявлять проектное изделие; 

– оформлять паспорт проекта; 



 

 

   – оценка качества проектного изделия; 

– самоанализ результатов проектной 

работы; 

– защита проекта 

– защищать творческий проект 



 

 

3.5 Технологии обработки 

пищевых продуктов. 

Мир профессий 

8 Молоко и молочные продукты в 

питании. Пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Определение 

качества молочных продуктов, 

правила хранения продуктов. 

Технологии приготовления блюд из 

молока и молочных продуктов. 

Лабораторно-практическая работа 

«Определение качества молочных 

продуктов органолептическим способом» 

Виды теста. Выпечка, калорийность 

кондитерских изделий. Хлеб, пищевая 

ценность. Технологии приготовления 

разных видов теста (тесто для вареников, 

песочное тесто, бисквитное тесто, 

дрожжевое тесто). 

Практическая работа 

«Составление технологической карты 

блюда для проекта». 

Аналитическая деятельность: 

– изучать и называть пищевую ценность 

молока и молочных продуктов; 

– определять качество молочных 

продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 

– называть виды теста, продукты, 

используемые для приготовления 

разных видов теста; 

– изучать рецепты блюд из молока и 

молочных продуктов, рецепты выпечки; 

– изучать профессии кондитер, хлебопек; 

– оценивать качество проектной работы. 

 

Практическая деятельность: 

– определять и выполнять этапы 

командного проекта; 

– защищать групповой проект 



 

 

   Профессии, связанные с 

пищевым производством: 

кондитер, хлебопек. 

Групповой проект по теме «Технологии 

обработки пищевых продуктов»: 

– определение этапов командного 

проекта; 

– распределение ролей и обязанностей в 

команде; 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта; 

– выполнение проекта; 

– самооценка результатов проектной 

деятельности; 

– защита проекта 

 



 

3.6 Технологии обработки 

текстильных материалов. 

Мир профессий 

2 Одежда, виды одежды. 

Классификация одежды по способу 

эксплуатации. Выбор текстильных 

материалов для пошива одежды с 

учетом эксплуатации. Уход за одеждой. 

Условные обозначения на 

маркировочной ленте. 

Аналитическая деятельность: 

– называть виды, классифицировать 

одежду; 

– называть направления современной 

моды; 

– называть и описывать основные стили в 

одежде; 

– называть профессии, связанные с 

производством одежды. 



 

 

   Мода и стиль. Профессии, связанные с 

производством одежды: модельер одежды, 

закройщик, швея. 

Практическая работа 

«Определение стиля в одежде». 

Практическая работа 

«Уход за одеждой» 

 

Практическая деятельность: – 

определять виды одежды; 

– определять стиль одежды; 

– читать условные обозначения (значки) 

на маркировочной ленте и определять 

способы ухода за одеждой 

3.7 Современные текстильные 

материалы, получение и 

свойства 

2 Современные текстильные материалы, 

получение и свойства. 

Материалы с заданными свойствами. 

Смесовые ткани, их свойства. 

Сравнение свойств тканей. 

Выбор ткани для швейного изделия 

(одежды) с учетом его эксплуатации. 

Практическая работа «Составление 

характеристик современных текстильных 

материалов». 

Практическая работа «Сопоставление 

свойств материалов и способа 

эксплуатации швейного изделия» 

Аналитическая деятельность: 

– называть и изучать свойства 

современных текстильных 

материалов; 

– характеризовать современные 

текстильные материалы, их 

получение; 

– анализировать свойства тканей и 

выбирать с учетом эксплуатации 

изделия (одежды). 

 

Практическая деятельность: 

– составлять характеристики 

современных текстильных 

материалов; 

– выбирать текстильные материалы 

для изделий с учетом их 

эксплуатации 



 

 



 

 

3.8 Выполнение 

технологических 

операций по раскрою и 

пошиву швейного 

изделия 

10 Машинные швы (двойные). Регуляторы 

швейной машины. Дефекты машинной 

строчки, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Практическая 

работа 

«Выполнение образцов двойных швов». 

Аналитическая деятельность: 

– называть и объяснять функции 

регуляторов швейной машины; 

– анализировать технологические 

операции по выполнению машинных 

швов; 

– анализировать проблему, определять 

продукт проекта; 

– контролировать качество выполняемых 

операций по изготовлению проектного 

швейного изделия; 

– определять критерии оценки и 

оценивать качество проектного 

швейного изделия. 

 

Практическая деятельность: 

– выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения 

швейных работ; 

– использовать ручные инструменты для 

выполнения швейных работ; 

– выполнять простые операции 

машинной обработки; 

– выполнять чертеж 

   Выполнение технологических операций 

по раскрою и пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Размеры изделия. Чертеж выкроек 

проектного швейного изделия 

   (например, укладка для инструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике 

лоскутной пластики). 

Виды декоративной отделки швейных 

   изделий. 

   Организация рабочего места. 

   Правила безопасной работы на 

   швейной машине. 

   Оценка качества изготовления проектного 

   швейного изделия. 

   Индивидуальный творческий 

   (учебный) проект 



 

 

   «Изделие из текстильных материалов»: 

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта; 

– составление технологической карты; 

– выполнение проекта по 

технологической карте; 

– оценка качества проектного изделия; 

– самоанализ результатов проектной 

работы; 

– защита проекта 

и технологические операции по 

раскрою и пошиву проектного 

изделия, отделке изделия; 

– предъявлять проектное изделие и 

защищать проект 

Итого по модулю 36   

Модуль 4. «Робототехника» 



 

 

4.1 Мобильная 

робототехника 

2 Мобильная робототехника. 

Функциональное разнообразие роботов. 

Общее устройство роботов. 

Механическая часть. Транспортные 

роботы. Назначение, особенности. 

Классификация транспортных 

роботов по способу 

перемещения грузов, способу управления, 

конструкции и др. 

Аналитическая деятельность: 

– называть виды роботов; 

– описывать назначение транспортных 

роботов; 

– классифицировать конструкции 

транспортных роботов; 

– объяснять назначение транспортных 

роботов. 

 

Практическая деятельность: 

 

   Гусеничные и колесные транспортные 

роботы. 

Практическая работа 

«Характеристика транспортного 

робота» 

–  составлять характеристику 

транспортного робота 



 

 

4.2 Роботы: 

конструирование и 

управление 

4 Роботы на гусеничном ходу. 

Сборка робототехнической модели. 

Управление робототехнической моделью 

из среды визуального программирования. 

Прямолинейное движение вперед. 

Движение назад. 

Практическая работа «Конструирование 

робота. Программирование поворотов 

робота». 

Роботы на колесном ходу. 

Понятие переменной. Оптимизация 

программ управления роботом с 

помощью переменных. Разнообразие 

конструктивных решений. Светодиоды: 

назначение и программирование. 

Практическая работа «Сборка робота 

и программирование нескольких 

светодиодов» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать конструкции гусеничных 

и колесных роботов; 

– планировать управление моделью с 

заданными параметрами с 

использованием программного 

управления. 

 

Практическая деятельность: 

– собирать робототехнические модели с 

элементами управления; 

– определять системы команд, 

необходимых для управления; 

– осуществлять управление собранной 

моделью 



 

 

4.3 Датчики. Назначение и 

функции различных датчиков 

4 Датчики (расстояния, линии и др.), как 

элементы управления схемы робота. 

Датчик расстояния. 

Понятие обратной связи. Назначение, 

функции датчиков и принципы их 

работы. 

Практическая работа 

«Программирование работы 

датчика расстояния». Датчик 

линии, назначение, функции 

датчиков и принципы их работы. 

Практическая работа 

«Программирование работы 

датчика линии» 

Аналитическая деятельность: 

– называть и характеризовать датчики, 

использованные при проектировании 

транспортного робота; 

– анализировать функции датчиков. 

 

Практическая деятельность: 

– программировать работу датчика 

расстояния; 

– программировать работу датчика 

линии 

4.4 Управление движущейся 

моделью робота в 

компьютерноуправляемой 

среде 

2 Понятие широтно-импульсной 

модуляции. Изучение интерфейса 

визуального языка программирования, 

основные инструменты и команды 

программирования роботов. 

Практическая работа 

«Программирование модели 

транспортного робота» 

Аналитическая деятельность: 

– программирование транспортного 

робота; 

– изучение интерфейса конкретного 

языка программирования; 

– изучение основных инструментов и 

команд программирования роботов. 

 

Практическая деятельность: 

– собирать модель робота по 

инструкции; 



 

 

    – программировать датчики модели 

робота 

4.5 Программирование 

управления одним 

сервомотором 

4 Знакомство с сервомотором. 

Программирование управления 

одним сервомотором. 

Практическая работа 

«Управление одним сервомотором». 

Разработка программы для реализации 

движения транспортного робота с 

использованием датчиков. 

Практическая работа 

«Проведение испытания, анализ 

разработанных программ» 

Аналитическая деятельность: 

– программирование управления одним 

сервомотором; 

– изучение основных инструментов и 

команд программирования роботов. 

 

Практическая деятельность: 

– собирать робота по инструкции; 

– программировать датчики и сервомотор 

модели робота; 

– проводить испытания модели 



 

 

4.6 Групповой учебный 

проект по робототехнике. 

Профессии в области 

робототехники. 

4 Профессии в области робототехники: 

мобильный робототехник, 

робототехник в машиностроении и др. 

Групповой учебный проект по 

робототехнике (разработка модели 

транспортного робота): 

– определение этапов проекта; 

– распределение ролей и обязанностей в 

команде; 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; 

– обоснование проекта; 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать профессии в области 

робототехники; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности. 

 

Практическая деятельность: 

– собирать робота по инструкции; 

– программировать модель транспортного 

робота; 

– проводить испытания модели; 

– защищать творческий проект 

   – анализ ресурсов; 

– выполнение проекта; 

– самооценка результатов проектной 

деятельности; 

– защита проекта 

 

Итого по модулю 20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
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7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль 1. «Производство и технологии»  

1.1 Дизайн и технологии. 

Мир профессий 

2 Создание технологий как основная 

задача современной науки. История 

развития технологий создания изделий, 

имеющих прикладную и эстетическую 

ценность. 

Промышленная эстетика. Дизайн. История 

дизайна. Области применения дизайна. 

Графические 

средства дизайна. Работа над 

дизайн-проектом. 

Народные ремесла и промыслы России. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 

дизайном, их востребованность на рынке 

труда. 

Практическая работа «Разработка 

дизайн-проекта изделия на основе 

мотивов народных промыслов (по 

выбору)» 

Аналитическая деятельность: 

– знакомиться с историей развития 

дизайна; 

– характеризовать сферы 

(направления) дизайна; 

– анализировать этапы работы над дизайн- 

проектом; 

– изучать эстетическую ценность 

промышленных изделий; 

– называть и характеризовать народные 

промыслы и ремесла России; 

– характеризовать профессии инженер, 

дизайнер. 

 

Практическая деятельность: 

– описывать технологию создания изделия 

народного промысла из древесины, 

металла, текстиля 

(по выбору); 



 

 

    разрабатывать дизайн-проект 

изделия, имеющего прикладную и 

эстетическую ценность 

1.2 Цифровые 

технологии на 

производстве. 

Управление 

производством 

2 Цифровизация производства. 

Цифровые технологии и их 

применение на производстве. 

Управление технологическими 

процессами. Управление 

производством. Современные и 

перспективные технологии. Понятие 

высокотехнологичных отраслей. 

«Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий 

многократного использования 

материалов, технологий безотходного 

производства. 

Практическая работа 

«Применение цифровых технологий на 

производстве (по выбору)» 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать цифровые технологии; 

– приводить примеры использования 

цифровых технологий в 

производственной деятельности 

человека; 

– различать автоматизацию и 

цифровизацию производства; 

– оценивать области применения 

технологий, понимать их возможности 

и ограничения; 

– оценивать условия и риски 

применимости технологий с позиций 

экологических последствий. 

 

Практическая деятельность: 

– выявлять экологические проблемы; 

– описывать применение цифровых 

технологий на производстве 

(по выбору) 



 

Итого по модулю 4   



 

 

Модуль 2. «Компьютерная графика. Черчение» 

2.1 Конструкторская 

документация 

2 Математические, физические и 

информационные модели. Графические 

модели. Виды графических моделей. 

Понятие о конструкторской 

документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность 

выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. 

Оформление сборочного чертежа. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Практическая работа 

«Чтение сборочного чертежа» 

Аналитическая деятельность: 

– знакомиться с видами моделей; 

– анализировать виды графических 

моделей; 

– характеризовать понятие 

«конструкторская документация»; 

– изучать правила оформления 

конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД; 

– различать конструктивные элементы 

деталей. 

 

Практическая деятельность: 

– читать сборочные чертежи 



 

 

2.2 Системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Последовательность 

построения чертежа в 

САПР. Мир профессий 

6 Применение средств компьютерной 

графики для построения чертежей. 

Системы автоматизированного 

проектирования (САПР) в 

конструкторской деятельности. Процесс 

создания конструкторской документации 

в САПР. 

Чертежный редактор. 

Типы документов. 

Объекты двухмерных построений. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать функции и инструменты 

САПР; 

– изучать приемы работы в САПР; 

– анализировать последовательность 

выполнения чертежей из 

конструкционных материалов; 

– оценивать графические модели; 

– характеризовать профессии, 



 

 

   Инструменты. 

Создание и оформление чертежа. 

Построение окружности, квадрата, 

отверстия, осей симметрии. 

Использование инструментов 

«автолиния» и «зеркально отразить». 

Простановка размеров. 

Нанесение штриховки на разрезе. 

Понятие «ассоциативный чертеж». Правила 

построения разверток геометрических 

фигур. 

Количественная и качественная 

оценка модели. Мир профессий. 

Профессии, связанные 

с черчением, их востребованность на рынке 

труда: дизайнер шрифта, дизайнер- 

визуализатор, промышленный дизайнер. 

Практическая работа 

«Создание чертежа в САПР». 

Практическая работа 

«Построение геометрических фигур в 

чертежном редакторе». 

Практическая работа 

«Выполнение сборочного чертежа» 

связанные с 3D-моделированием и 

макетированием. 

 

Практическая деятельность: 

– создавать чертеж в САПР; 

– устанавливать заданный формат и 

ориентацию листа; 

– заполнять основную надпись; 

– строить графические изображения; – 

выполнять сборочный чертеж 

Итого по модулю 8   



 

 

Модуль 3. «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

3.1 Модели и 3D- 

моделирование. 

Макетирование 

2 Виды и свойства, назначение моделей. 

Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 3D- 

моделирование, его характерные отличия. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. 

Материалы и инструменты для 

бумажного макетирования. 

Практическая работа 

«Выполнение эскиза макета (по 

выбору)» 

Аналитическая деятельность: 

– называть и характеризовать виды, 

свойства и назначение моделей; 

– называть виды макетов и их назначение; 

– изучать материалы и инструменты для 

макетирования. 

 

Практическая деятельность: – 

выполнять эскиз макета 



 

 

3.2 Создание объемных 

моделей с помощью 

компьютерных программ 

4 Разработка графической документации. 

Макет (по выбору). Разработка развертки, 

деталей. Определение размеров. Выбор 

материала, инструментов для выполнения 

макета. Выполнение развертки, сборка 

деталей макета. 

Практическая работа 

«Черчение развертки». Создание 

объемных моделей с помощью 

компьютерных программ. 

Графические модели, их виды. 

Программы для разработки 

Аналитическая деятельность: – 

изучать виды макетов; 

– определять размеры макета, материалы 

и инструменты; 

– анализировать детали и конструкцию 

макета; 

– определять последовательность сборки 

макета. 

 

Практическая деятельность: 

– разрабатывать графическую 

документацию; 

– выполнять развертку макета; 

– разрабатывать графическую 

документацию 

 

   цифровых трехмерных моделей. Распечатка 

разверток, деталей макета. Разработка 

этапов сборки макета. 

Практическая работа 

«Создание объемной модели макета, 

развертки» 

 



 

 

3.3 Программа для 

редактирования 

готовых моделей. 

Основные приемы 

макетирования. 

Оценка качества 

макета. 

Мир профессий. 

Профессии, 

связанные с 3D- 

печатью 

4 Программа для редактирования готовых 

моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты для редактирования 

моделей. 

Практическая работа 

«Редактирование чертежа модели». 

Материалы и инструменты для 

бумажного макетирования. 

Сборка бумажного макета. Основные 

приемы макетирования: вырезание, 

сгибание и склеивание деталей 

развертки. Оценка качества макета. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 

3D-печатью: макетчик, моделлер, инженер 

3D-печати и др. 

Практическая работа 

«Сборка деталей макета» 

Аналитическая деятельность: 

– изучать интерфейс программы; 

– знакомиться с инструментами 

программы; 

– знакомиться с материалами и 

инструментами для бумажного 

макетирования; 

– изучать и анализировать основные 

приемы макетирования; – 

характеризовать профессии, 

связанные с 3D-печатью Практическая 

деятельность: 

– редактировать готовые модели в 

программе; 

– распечатывать развертку модели; 

– осваивать приемы макетирования: 

вырезать, сгибать и склеивать детали 

развертки 

Итого по модулю 10   

Модуль 4. «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 



 

 

4.1 Технологии обработки 

композиционных 

материалов. 

Композиционные 

материалы 

4 Классификация конструкционных 

материалов. Композиционные материалы. 

Получение, использование и свойства 

современных материалов. Технологии 

механической обработки 

конструкционных материалов с помощью 

технологического оборудования. Анализ 

свойств и выбор материалов для 

выполнения проекта (древесина, металл, 

пластмасса и пр.). 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов»: 

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта; 

– выполнение эскиза проектного изделия; 

– определение материалов, 

инструментов; 

– составление технологической карты 

проекта 

Аналитическая деятельность: 

– исследовать и анализировать свойства 

современных 

конструкционных материалов; 

– выбирать инструменты и оборудование, 

необходимые для изготовления 

проектного изделия; 

– выбирать материалы на основе анализа 

их свойств, необходимые для 

изготовления проектного изделия; 

– изучать приемы механической обработки 

конструкционных материалов. 

 

Практическая деятельность: 

– применять технологии механической 

обработки конструкционных 

материалов; 

– выполнять этапы учебного проекта; 

– составлять технологическую карту по 

выполнению проекта; 

– осуществлять изготовление субъективно 

нового продукта, опираясь на общую 



 

 

    технологическую схему 

4.2 Технологии 

механической обработки 

металлов с помощью 

станков 

4 Виды механической обработки материалов 

с помощью станков: сверление, точение, 

фрезерование. 

Общая характеристика станков: 

токарные, фрезерные, универсальные, 

станки с ЧПУ. 

Резьба и резьбовые соединения. Способы 

нарезания резьбы ручными инструментами 

и на станках. 

Соединение металлических деталей. 

Отделка изделий из металла. Определение 

материалов для выполнения проекта 

(древесина, металл, пластмасса и др.). 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов»: 

–  выполнение проекта по 

технологической карте 

Аналитическая деятельность: 

– изучать технологии механической 

обработки металлов с помощью станков; 

– характеризовать способы обработки 

материалов на разных станках; 

– определять материалы, инструменты и 

приспособления для станочной 

обработки металлов; 

– анализировать технологии выполнения 

изделия. 

 

Практическая деятельность: 

– осуществлять изготовление субъективно 

нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

– выполнять проектное изделие по 

технологической карте; 

– организовать рабочее место; 

– выполнять уборку рабочего места 



 

 

4.3 Пластмасса и другие 

современные 

2 Пластмасса и другие современные 

материалы: свойства, получение 

Аналитическая деятельность: – 

называть пластмассы и другие 

 

 материалы: свойства, 

получение и 

использование 

 и использование. 

Способы обработки и отделки изделий из 

пластмассы и других современных 

материалов. 

Инструменты, правила безопасного 

использования. 

Технологии декоративной отделки 

изделия. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов»: 

–  выполнение проекта по 

технологической карте 

современные материалы; 

– анализировать свойства современных 

материалов, возможность 

применения в быту и на 

производстве; 

– перечислять технологии отделки и 

декорирования проектного изделия; 

– называть и аргументированно 

объяснять использование материалов 

и инструментов. 

 

Практическая деятельность: 

– выполнять проектное изделие по 

технологической карте; – 

осуществлять доступными 

средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия 



 

 

4.4 Контроль и оценка 

качества изделия из 

конструкционных 

материалов. Мир 

профессий. 

Защита проекта 

4 Оценка себестоимости проектного 

изделия. 

Мир профессий. Профессии в области 

получения и применения современных 

материалов, наноматериалов: 

нанотехнолог, наноинженер, инженер по 

наноэлектронике и др. 

Аналитическая деятельность: 

– оценивать качество изделия из 

конструкционных материалов; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности; 

– характеризовать профессии, в области 

получения и применения современных 

материалов, 

 

   Оценка качества изделия из 

конструкционных материалов. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов»: 

– подготовка проекта к защите; 

– оценка качества проектного изделия; 

– самоанализ результатов проектной 

работы; 

– защита проекта 

наноматериалов. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять доклад к защите творческого 

проекта; 

– предъявлять проектное изделие; 

– завершать изготовление проектного 

изделия; 

– оформлять паспорт проекта; 

– защищать творческий проект 



 

 

4.5 Технологии обработки 

пищевых продуктов. 

Рыба и мясо в питании 

человека. Мир 

профессий 

6 Рыба, морепродукты в питании 

человека. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых 

рыб. Охлажденная, мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. 

Показатели свежести рыбы. Кулинарная 

разделка рыбы. Виды тепловой 

обработки рыбы. Требования к 

качеству рыбных блюд. Рыбные 

консервы. 

Лабораторно-практическая работа 

«Определение качества рыбных 

консервов» 

Аналитическая деятельность: 

– называть пищевую ценность рыбы, 

морепродуктов продуктов; 

– определять свежесть рыбы 

органолептическими методами; 

– определять срок годности рыбных 

консервов; 

– изучать технологии приготовления блюд 

из рыбы; 

– определять качество термической 

обработки рыбных блюд; 

– определять свежесть мяса 

органолептическими методами; 

– изучать технологии приготовления из 

мяса животных, мяса птицы; 



 

 

   Практическая работа 

«Составление технологической карты 

проектного блюда из рыбы» Мясо 

животных, мясо птицы в питании 

человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных 

(говядина, свинина, баранина), обработка 

мяса птицы. Показатели свежести мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Блюда 

национальной кухни из мяса, рыбы. 

Практическая работа 

«Технологическая карта проектного блюда 

из мяса». 

Мир профессий. Профессии повар, 

технолог общественного питания, их 

востребованность на рынке труда. 

Групповой проект по теме «Технологии 

обработки пищевых продуктов»: 

– определение этапов командного 

проекта; 

– распределение ролей и обязанностей в 

команде; 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; анализ ресурсов; 

– определять качество термической 

обработки блюд из мяса; 

– характеризовать профессии: повар, 

технолог общественного питания, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Практическая деятельность: 

– знать и называть пищевую ценность 

рыбы, мяса животных, мяса птицы; 

– определять качество рыбы, мяса 

животных, мяса птицы; 

– определять этапы командного проекта; 

– выполнять обоснование проекта; 

– выполнять проект по разработанным 

этапам; 

– защищать групповой проект 



 

 

   – обоснование проекта; 

– выполнение проекта; 

– подготовка проекта к защите; защита 

проекта 

 

4.6 Конструирование 

одежды. Плечевая и 

поясная одежда 

4 Конструирование одежды. Плечевая и 

поясная одежда. 

Виды поясной и плечевой одежды. 

Моделирование поясной и плечевой 

одежды. 

Чертеж выкроек швейного изделия. 

Выполнение технологических операций по 

раскрою и пошиву изделия, отделке 

изделия (по выбору обучающихся). 

Практическая работа «Конструирование 

плечевой одежды (на основе туники)». 

Аналитическая деятельность: 

– называть виды поясной и плечевой 

одежды; 

– характеризовать конструктивные 

особенности плечевой и поясной 

одежды; 

– анализировать свойства тканей и 

выбирать с учетом эксплуатации изделия 

(одежды). 

 

Практическая деятельность: 

– выбирать текстильные материалы для 

изделий с учетом их эксплуатации; 

– выполнять чертежи выкроек швейного 

изделия 



 

 

4.7 Мир профессий. 

Профессии, 

связанные с 

производством 

одежды 

2 Оценка качества изготовления швейного 

изделия. Мир профессий. Профессии, 

связанные с производством одежды: 

дизайнер одежды, конструктор и др. 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать профессии, 

связанные с производством одежды. 

 

Практическая деятельность: 

– оценивать качество швейного 

 

    изделия 

Итого по модулю 26   

Модуль 5. «Робототехника» 



 

 

5.1 Промышленные и 

бытовые роботы 

4 Промышленные роботы, их 

классификация, назначение, 

использование. 

Классификация роботов по характеру 

выполняемых технологических 

операций, виду производства, виду 

программы и др. 

Преимущества применения 

промышленных роботов на 

предприятиях. 

Взаимодействие роботов. Бытовые 

роботы. Назначение, виды. 

Беспилотные автоматизированные 

системы, их виды, назначение. 

Инструменты программирования роботов: 

интегрированные среды разработки. 

Практическая работа «Использование 

операторов ввода-вывода в визуальной 

среде программирования». 

Программирование контроллера, 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать назначение 

промышленных роботов; 

– классифицировать промышленных 

роботов по основным параметрам; 

– классифицировать конструкции бытовых 

роботов по их функциональным 

возможностям, приспособляемости к 

внешним условиям и др.; 

– приводить примеры интегрированных 

сред разработки. 

 

Практическая деятельность: 

– изучать (составлять) схему сборки 

модели роботов; 

– строить цепочки команд c 

использованием операторов ввода- 

вывода; 

– осуществлять настройку программы для 

работы с конкретным контроллером; 

– тестировать подключенные устройства; 



 

 

   в среде конкретного языка 

программирования, основные 

инструменты и команды 

программирования роботов. 

Виртуальные и реальные исполнители. 

Конструирование робота. 

Практическая работа «Разработка 

конструкции робота» 

– загружать программу на робота; 

– преобразовывать запись алгоритма из 

одной формы в другую 

5.2 Алгоритмизация и 

программирование 

роботов 

4 Реализация на языке программирования 

базовых понятий и алгоритмов, 

необходимых для дальнейшего 

программирования управления 

роботизированных систем: 

Алгоритмические структуры «Цикл», 

«Ветвление». 

Практическая работа 

«Составление цепочки команд». 

Логические операторы и 

операторы сравнения. 

Применение ветвления в задачах 

робототехники. Практическая 

работа 

«Применение основных 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать готовые программы; 

– выделять этапы решения задачи; 

– анализировать алгоритмические 

структуры «Цикл», «Ветвление»; 

– анализировать логические операторы и 

операторы сравнения. 

 

Практическая деятельность: 

– строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных; 

– программировать управление 

собранными моделями 



 

 

   алгоритмических структур. Контроль 

движения при помощи датчиков» 

 

5.3 Программирование 

управления 

роботизированными 

моделями 

6 Виды каналов связи. 

Практическая работа: 

«Программирование 

дополнительных механизмов». 

Дистанционное управление. 

Каналы связи дистанционного 

управления. Механические и 

электрические каналы связи. 

Практическая работа: 

«Программирование пульта 

дистанционного управления. 

Дистанционное управление роботами». 

Взаимодействие нескольких роботов. 

Практическая работа 

«Программирование роботов для 

совместной работы. Выполнение 

общей задачи» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать виды каналов связи; 

– анализировать каналы связи 

дистанционного управления; 

– изучать способы проводного и 

радиоуправления; 

– анализировать особенности 

взаимодействия нескольких роботов. 

 

Практическая деятельность: 

– осуществлять управление собранными 

моделями, определяя системы команд, 

необходимые для дистанционного 

управления роботами 



 

 

5.4 Групповой 

робототехнический 

проект с 

использованием 

6 Мир профессий. Профессии в области 

робототехники: инженер– робототехник, 

инженер-электроник, инженер- 

мехатроник, инженер- 

Аналитическая деятельность: – 

называть виды проектов; 

– определять проблему, цель, ставить 

задачи; 



 

 

 контроллера и 

электронных 

компонентов 

«Взаимодействие 

роботов». 

Мир профессий 

 электротехник, программист- 

робототехник и др. 

Групповой проект. 

Управление проектами. 

Команда проекта. 

Распределение функций. Учебный 

групповой проект по 

робототехнике. 

Групповой робототехнический проект с 

использованием контроллера и 

электронных компонентов 

«Взаимодействие роботов»: 

– определение этапов проекта; 

– распределение ролей и обязанностей в 

команде; 

– определение продукта, 

– проблемы, цели, задач; 

– обоснование проекта; 

– анализ ресурсов; 

– выполнение проекта; 

– самооценка результатов 

– проектной деятельности; 

– защита проекта 

– анализировать ресурсы; 

– анализировать результаты проектной 

работы; 

– характеризовать профессии в области 

робототехники. 

 

Практическая деятельность: 

– определять этапы проектной 

деятельности; 

– составлять паспорт проекта; 

– разрабатывать проект в соответствии с 

общей схемой; 

– реализовывать проект; 

– изучать (составлять) схему сборки 

модели роботов; 

– использовать компьютерные программы 

поддержки проектной деятельности 

Итого по модулю 20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   



 

 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль 1. «Производство и технологии» 

1.1 Управление 

производством и 

технологии 

1 Управление и организация. Задачи и 

уровни управления. Общие принципы 

управления. Управление производством и 

технологии. 

Практическая работа 

«Составление интеллект-карты 

"Управление современным 

производством"» (на примере 

предприятий своего региона) 

Аналитическая деятельность: 

– объяснять понятия «управление», 

«организация»; 

– характеризовать основные принципы 

управления; 

– анализировать взаимосвязь управления 

и технологии; 

– характеризовать общие принципы 

управления; 

– анализировать возможности и сферу 

применения современных технологий. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять интеллект-карту 

«Управление современным 

производством» 



 

1.2 Производство и его виды 1 Производство и его виды. Аналитическая деятельность: – 

объяснять понятия «инновация», 



 

 

   Инновации и инновационные процессы на 

предприятиях. 

Управление инновациями. 

Инновационные предприятия региона. 

Биотехнологии в решении экологических 

проблем. Биоэнергетика. Перспективные 

технологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных 

технологий. 

Практическая работа 

«Составление характеристики 

инновационного предприятия региона» (по 

выбору) 

«инновационное предприятие»; 

– анализировать современные инновации 

и их применение на производстве, в 

процессы выпуска и применения 

продукции; 

– анализировать инновационные 

предприятия с позиции управления, 

применяемых технологий и техники. 

 

Практическая деятельность: 

– описывать структуру и деятельность 

инновационного предприятия, 

результаты его производства 



 

 

1.3 Рынок труда. 

Функции рынка 

труда. 

Мир профессий 

2 Рынок труда. Функции рынка труда. 

Трудовые ресурсы. Профессия. 

Квалификация и компетенции работника 

на рынке труда. Мир профессий. 

Классификация профессий. Профессия, 

квалификация и компетентность. Выбор 

профессии в зависимости от интересов и 

способностей человека. 

Профессиональное самоопределение. 

Аналитическая деятельность: 

– изучать понятия «рынок труда», 

«трудовые ресурсы»; 

– анализировать рынок труда региона; 

– анализировать компетенции, 

востребованные современными 

работодателями; 

– изучать требования к современному 

работнику; 

– называть наиболее 



 

 

   Профориентационный групповой проект 

«Мир профессий»: 

– определение этапов командного 

проекта; 

– распределение ролей и обязанностей в 

команде; 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; 

– обоснование проекта; 

– анализ ресурсов; 

– выполнение проекта по 

разработанным этапам; 

– подготовка проекта к защите; 

– защита проекта Возможные 

направления профориентационных 

проектов: 

– современные профессии и 

компетенции; 

– профессии будущего; 

– профессии, востребованные в регионе; 

– профессиограмма современного 

работника; 

– трудовые династии и др. 

востребованные профессии региона. 

Практическая деятельность: 

– предлагать предпринимательские идеи, 

обосновывать их решение; 

– определять этапы 

профориентационного проекта; 

– выполнять и защищать 

профориентационный проект 

Итого по модулю 4   



 

Модуль 2. «Компьютерная графика. Черчение» 



 

 

2.1 Технология построения 

трехмерных моделей и 

чертежей в САПР. 

Создание трехмерной 

модели в САПР. Мир 

профессий 

2 Применение программного обеспечения 

для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. 

Основные виды 3D-моделирования. 

Создание документов, виды документов. 

Основная надпись. Создание, 

редактирование и трансформация 

графических объектов. 

Модели и моделирование в 

САПР. Трехмерное 

моделирование и его виды 

(каркасное, поверхностное, 

твердотельное). Основные 

требования к эскизам. 

Основные требования и правила 

построения моделей операцией 

выдавливания и операцией вращения. 

Мир профессий. Современные 

компетенции, востребованные в 

сфере компьютерной графики и 

черчения, востребованные на рынке 

труда: рендер-артист 

(визуализатор), дизайнер и др. 

Аналитическая деятельность: 

– изучать программное обеспечение для 

выполнения трехмерных моделей; 

– анализировать модели и способы их 

построения; 

– характеризовать компетенции в сфере 

компьютерной графики и черчения. 

 

Практическая деятельность: 

– использовать инструменты 

программного обеспечения для 

создания трехмерных моделей 



 

 

   Практическая работа 

«Создание трехмерной модели 

в САПР» 

 

2.2 Технология построения 

чертежа в САПР на 

основе трехмерной 

модели 

2 Ассоциативный чертеж. Порядок создания 

чертежа в САПР на основе трехмерной 

модели. 

Геометрические примитивы. Построение 

цилиндра, конуса, призмы. Изделия и их 

модели. Анализ формы объекта и синтез 

модели. План создания 3D-модели. 

Сложные 3D-модели и сборочные 

чертежи. Дерево модели. 

Формообразование детали. Способы 

редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

Практическая работа 

«Построение чертежа на основе 

трехмерной модели» 

Аналитическая деятельность: 

– изучать программное обеспечение для 

выполнения чертежей на основе 

трехмерных моделей; 

– анализировать модели и способы их 

построения. 

 

Практическая деятельность: 

– использовать инструменты 

программного обеспечения для 

построения чертежа на основе 

трехмерной модели 

Итого по модулю 4   

Модуль 3. «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 



 

 

3.1 Прототипирование. 3D- 

моделирование как 

технология создания 

трехмерных моделей 

2 Прототипирование. Сферы применения. 

Понятие «прототипирование». 

Моделирование сложных 

Аналитическая деятельность: 

– изучать сферы применения 

3D-прототипирования; 

– называть и характеризовать виды 

прототипов; 

 

   3D-моделей с помощью 3D-редакторов 

по алгоритму. Виды прототипов: 

промышленные, архитектурные, 

транспортные, товарные. 

Графические примитивы в 3D- 

моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, 

пирамида. 

Операции над примитивами. 

Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение 

геометрических тел. 

Практическая работа 

«Инструменты программного обеспечения 

для создания и печати 

3D-моделей» 

– изучать этапы процесса 

прототипирования. 

 

Практическая деятельность: 

– анализировать применение технологии 

прототипирования в проектной 

деятельности 



 

 

3.2 Прототипирование 2 Создание цифровой объемной модели. 

Инструменты для создания цифровой 

объемной модели. Направление проектной 

работы: изделия для внедрения 

на производстве: прототип изделия из 

какого-либо материала; готовое изделие, 

необходимое в быту, на производстве, 

сувенир 

Аналитическая деятельность: 

– изучать программное обеспечение для 

создания и печати трехмерных моделей; 

– называть этапы процесса объемной 

печати; 

– изучить особенности проектирования 

3D-моделей; 

– называть и характеризовать 



 

 

   (ручка, браслет, футляр, рамка, 

скульптура, брелок и т. д.); часть, деталь 

чего-либо; модель (автомобиля, игрушки, 

и др.); корпус для датчиков, детали робота 

и др. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Прототип изделия из пластмассы (других 

материалов по выбору)»: 

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта; 

– выполнение эскиза проектного изделия; 

– определение материалов, инструментов; 

– разработка технологической карты 

функции инструментов для создания и 

печати 3D-моделей. 

 

Практическая деятельность: 

– использовать инструменты 

программного обеспечения для создания 

и печати 3D-моделей; 

– определять проблему, цель, задачи 

проекта; 

– анализировать ресурсы; 

– определять материалы, инструменты; 

– выполнять эскиз изделия; – оформлять 

чертеж 

3.3 Изготовление 

прототипов с 

использованием с 

использованием 

технологического 

оборудования 

2 Классификация 3D-принтеров по 

конструкции и по назначению. 

Изготовление прототипов с 

использованием с использованием 

технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравер и др.). 

Аналитическая деятельность: 

– изучать терминологию 3D-печати, 3D- 

сканирования; 

– изучать программное обеспечение для 

создания и печати трехмерных моделей; 

– проектировать прототипы 



 

 

   Понятия «3D-печать», «слайсер», 

«оборудование», «аппаратура», 

«САПР», «аддитивные технологии», 

«декартова система координат». 

3D-сканер, устройство, использование. 

Понятия «3D-сканирование», «режим 

сканирования», «баланс белого», 

«прототип», «скульптинг», «режим 

правки», «массивы», «рендеринг». 

Проектирование прототипов реальных 

объектов с помощью 3D-сканера. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Прототип изделия из пластмассы 

(других материалов по выбору)»: 

–  выполнение проекта по 

технологической карте 

реальных объектов с помощью 

3Dсканера; 

– называть и характеризовать 

функции инструментов для 

создания и печати 3D-моделей. 

Практическая деятельность: 

– использовать инструменты 

программного обеспечения для 

создания и печати 3D-моделей 



 

 

3.4 Проектирование и 

изготовление 

прототипов реальных 

объектов с помощью 

3D-принтера 

2 Настройка 3D-принтера и печать 

прототипа. Проектирование 

прототипов реальных объектов с 

помощью 3D-принтера. 

Характеристика филаметов (пластиков). 

Выбор подходящего для печати пластика. 

Аналитическая деятельность: 

– называть и характеризовать филаметы, 

выбирать пластик соответствующий 

поставленной задаче; 

– разрабатывать оригинальные 

конструкции с использованием 

3D-моделей, проводить их 



 

 

   Настраиваемые параметры в слайсере. 

Изготовление прототипов с 

использованием с использованием 

технологического оборудования. Загрузка 

моделей в слайсер. Рациональное 

размещение объектов на столе. Настройка 

режима печати. Подготовка задания. 

Сохранение результатов. 

Печать моделей. 

Основные ошибки в настройках слайсера, 

влияющие на качество печати, и их 

устранение. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Прототип изделия из пластмассы (других 

материалов по выбору)»: 

–  выполнение проекта по 

технологической карте 

испытание, анализ, способы 

модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

– устанавливать адекватность модели 

объекту и целям моделирования; 

– модернизировать прототип в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Практическая деятельность: 

– использовать инструменты 

программного обеспечения для 

печати 3D-моделей; 

– выполнять проект по 

технологической карте 

3.5 Изготовление 

прототипов с 

использованием 

технологического 

оборудования. Мир 

профессий. 

Профессии, 

4 Изготовление прототипов с 

использованием с использованием 

технологического оборудования. Снятие 

готовых деталей со стола. Контроль 

качества и постобработка распечатанных 

деталей. 

Анализ и самоанализ результатов 

проектной деятельности. 

Аналитическая деятельность: 

– оценивать качество изделия/ прототипа; 

– характеризовать профессии, связанные с 

использованием прототипирования; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности. 



 

 

 связанные с 3D- 

печатью. Защита 

проекта 

 Мир профессий. Профессии, связанные с 

3D-печатью, прототипированием: 

специалист в области аддитивных 

технологий оператор 3D-печати, инженер 

3Dпечати и др. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Прототип изделия из пластмассы 

(других материалов по выбору)»: 

– оценка качества проектного изделия; 

– подготовка проекта к защите; 

– самоанализ результатов проектной 

работы; 

– защита проекта 

 

Практическая деятельность: 

– составлять доклад к защите творческого 

проекта; 

– предъявлять проектное изделие; 

– оформлять паспорт проекта; 

– защищать творческий проект 

Итого по модулю 12   

Модуль 4. «Робототехника» 



 

 

4.1 Автоматизация 

производства 

1 Автоматизация производства. 

Основные принципы теории 

автоматического управления и 

регулирования. Обратная связь. 

Промышленная робототехника. 

Классификация промышленных 

роботов. Принципы работы 

промышленного роботаманипулятора. 

Аналитическая деятельность: 

– оценивать влияние современных 

технологий на развитие социума; 

– называть основные принципы 

промышленной автоматизации; 

– классифицировать промышленных 

роботов. 

 

Практическая деятельность: 

 

   Практическая работа 

«Робототехника. Автоматизация в 

промышленности и быту (по выбору). 

Идеи для проекта» 

– разрабатывать идеи проекта по 

робототехнике 



 

 

4.2 Подводные 

робототехнические 

системы 

1 Необитаемые подводные аппараты. 

История развития подводной 

робототехники в России. Классификация 

необитаемых подводных аппаратов. 

Где получить профессии, связанные с 

подводной робототехникой. 

Беспроводное управление роботом. 

Практическая работа 

«Использование подводных роботов. Идеи 

для проекта» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы развития 

необитаемых подводных аппаратов; 

– классифицировать подводные 

робототехнические устройства; 

– анализировать функции и социальную 

значимость профессий, связанных с 

подводной робототехникой. 

 

Практическая деятельность: 

– разрабатывать идеи проекта по 

робототехнике 

4.3 Беспилотные летательные 

аппараты 

9 История развития беспилотного 

авиастроения. Классификация 

беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА). Виды мультикоптеров. 

Применение БЛА. Конструкция 

беспилотного воздушного судна. 

Принципы работы и назначение 

основных блоков, оптимальный 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы развития 

беспилотного авиастроения; 

– классифицировать БЛА; 

– анализировать конструкции БЛА; 

– анализировать функции и социальную 

значимость профессий, связанных с БЛА. 



 

 

   вариант использования при 

конструировании роботов. Датчики, 

принципы и режимы работы, параметры, 

применение. Отладка роботизированных 

конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. Беспроводное 

управление роботом. Практическая 

работа 

«БЛА в повседневной жизни. Идеи для 

проекта» 

 

Практическая деятельность: 

– управлять беспилотным устройством с 

помощью пульта управления или 

мобильного приложения 

4.4 Групповой учебный 

проект по модулю 

«Робототехника» 

1 Сферы применения робототехники. 

Определение направления проектной 

работы. Варианты реализации учебного 

проекта по модулю «Робототехника»: 

- конструирование БЛА; 

- применение БЛА в повседневной 

жизни; 

- автоматизация в промышленности и 

быту. 

Определение состава команды. 

Уровень решаемых проблем. 

Методы поиска идей для проекта. 

Определение идеи проекта. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать сферы применения 

робототехники; 

– анализировать методы поиска идей для 

проекта. 

 

Практическая деятельность: – 

разрабатывать проект; 

– использовать компьютерные программы 

поддержки проектной деятельности 



 

 

   Группой учебный проект по модулю 

«Робототехника»: 

– определение этапов проекта; 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; 

– обоснование проекта; 

– анализ ресурсов; 

– разработка последовательности 

изготовления проектного изделия; 

– разработка конструкции: примерный 

порядок сборки 

 

4.5 Групповой учебный 

проект по модулю 

«Робототехника». 

Выполнение проекта 

1 Групповой учебный проект по модулю 

«Робототехника». 

Выполнение проекта. 

Проект по модулю «Робототехника»: 

– конструирование, сборка 

робототехнической системы; 

– программирование робота, роботов; 

– тестирование робототехнической 

системы; 

– отладка роботов в соответствии с 

требованиями проекта; 

– оценка качества проектного 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать разработанную 

конструкцию, ее соответствие 

поставленным задачам; 

– анализировать разработанную 

программу, ее соответствие 

поставленным задачам. 

 

Практическая деятельность: – 

выполнять сборку модели; 

– выполнять программирование; 

– проводить испытания модели; – 

готовить проект к защите 



 

 

   изделия; 

– оформление проектной документации; 

– подготовка проекта к защите; 

– само- и взаимооценка результатов; 

– проектной деятельности 

 

4.6 Групповой учебный 

проект по модулю 

«Робототехника». 

Защита проекта по 

робототехнике. Мир 

профессий, связанных с 

робототехникой 

1 Групповой учебный проект по модулю 

«Робототехника». 

Защита проекта 

Мир профессий в робототехнике: инженер- 

изобретатель, конструктор БЛА, оператор 

БЛА, сервисный инженер-робототехник и 

др. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать результаты проектной 

деятельности; 

– анализировать функции и социальную 

значимость профессий, связанных с 

робототехникой. 

 

Практическая деятельность: 

– осуществлять самоанализ результатов 

проектной деятельности; 

– защищать робототехнический проект 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль 1. «Производство и технологии»  

1.1 Предпринимательство. 

Организация 

собственного 

производства. Мир 

профессий 

2 Мир профессий. Предприниматель и 

предпринимательство. 

Предпринимательство как вид трудовой 

деятельности. Мотивы 

предпринимательской деятельности. 

Функции предпринимательской 

деятельности. Регистрация 

предпринимательской деятельности. 

Особенности малого 

предпринимательства и его сферы. 

Практическая работа «Мозговой 

штурм» на тему: 

открытие собственного предприятия 

(дела)». 

Предпринимательская деятельность. 

Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Практическая 

работа «Анализ предпринимательской 

среды» 

Аналитическая деятельность: 

– объяснять понятия «предприниматель», 

«предпринимательство»; 

– анализировать сущность и мотивы 

предпринимательской деятельности; 

– различать внешнюю и внутреннюю 

среды предпринимательской 

деятельности. 

 

Практическая деятельность: 

– выдвигать и обосновывать 

предпринимательские идеи; 

– проводить анализ предпринимательской 

среды для принятия решения об 

организации собственного предприятия 

(дела) 



 

 

1.2 Бизнес-планирование. 

Технологическое 

предпринимательство 

2 Модель реализации бизнес-идеи. 

Исследование продукта 

предпринимательской деятельности – 

от идеи до реализации на рынке. 

Бизнес-план, его структура и 

назначение. 

Этапы разработки бизнес-плана. Анализ 

выбранного направления экономической 

деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. 

Практическая работа 

«Разработка бизнес-плана». 

Технологическое предпринимательство. 

Инновации и их виды. 

Новые рынки для продуктов. Как 

инновации меняют характер трудовой 

деятельности человека? 

Практическая работа «Идеи для 

технологического 

предпринимательства» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать бизнес-идеи для 

предпринимательского проекта; 

– анализировать структуру и этапы 

бизнес-планирования; 

– характеризовать технологическое 

предпринимательство; 

– анализировать новые рынки для 

предпринимательской деятельности. 

 

Практическая деятельность: 

– выдвигать бизнес-идеи; 

– осуществлять разработку бизнесплана 

по этапам; 

– выдвигать идеи для технологического 

предпринимательства 
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Модуль 2. «Компьютерная графика. Черчение» 

 



 

 

2.1 Технология построения 

объемных моделей и 

чертежей в САПР 

2 Система автоматизации 

проектноконструкторских работ – САПР. 

Чертежи с использованием в САПР для 

подготовки проекта изделия. Оформление 

конструкторской документации, в том 

числе, с использованием САПР. 

Объемные модели. Особенности создания 

чертежей объемных моделей в САПР. 

Создание массивов элементов. 

Практическая работа 

«Выполнение трехмерной объемной модели 

изделия в САПР» 

Аналитическая деятельность: 

– выполнять эскизы, схемы, чертежи с 

использованием чертежных 

инструментов и приспособлений и/или в 

системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

– создавать объемные трехмерные модели 

в САПР. 

 

Практическая деятельность: 

– оформлять конструкторскую 

документацию в системе 

автоматизированного проектирования 

(САПР); 

– создавать трехмерные модели в системе 

автоматизированного проектирования 

(САПР) 

2.2 Способы построения 

разрезов и сечений в 

САПР. Мир профессий 

2 Объем документации: пояснительная 

записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок 

объекта, чертеж общего вида, чертежи 

деталей. Условности и упрощения на 

чертеже. 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать разрезы и 

сечения, используемых в 

черчении; 

– анализировать конструктивные 

особенности детали для выбора 

вида разреза; 



 

 

   Создание презентации. 

Разрезы и сечения. Виды разрезов. 

Особенности построения и оформления 

разрезов на чертеже. Способы 

построения разрезов и сечений в САПР. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 

изучаемыми технологиями, 

проектированием с использованием САПР: 

архитектурный визуализатор, урбанист, 

UX-дизайнер и др. 

Практическая работа: 

«Выполнение чертежа с использованием 

разрезов и сечений в 

САПР» 

– характеризовать мир профессий, 

связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

 

Практическая деятельность: 

– оформлять разрезы и сечения на 

чертеже трехмерной модели с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования 

(САПР) 
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Модуль 3. «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 



 

 

3.1 Аддитивные технологии. 

Создание моделей, 

сложных объектов 

7 Современные технологии обработки 

материалов и прототипирование. 

Области применения трехмерной 

печати. Станки с числовым 

программным управлением (ЧПУ). 

Технологии обратного 

проектирования. 

Моделирование сложных объектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. 

Аналитическая деятельность: 

– изучать особенности станков с ЧПУ, их 

применение; 

– характеризовать профессии наладчик 

станков с ЧПУ, оператор станков с ЧПУ; 

– анализировать возможности технологии 

обратного проектирования. 



 

 

   Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для 

аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Сырье для трехмерной печати. 

Моделирование технологических узлов 

манипулятора робота в программе 

компьютерного трехмерного 

проектирования. Этапы аддитивного 

производства. 

Правила безопасного пользования 

3D-принтеров. Основные настройки 

для выполнения печати на 3D- 

принтере. Подготовка к печати. 

Печать 3D-модели 

Практическая деятельность: 

– использовать редактор компьютерного 

трехмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

– изготавливать прототипы с 

использованием 

технологического оборудования (3D- 

принтер, лазерный гравер и др.); 

– называть и выполнять этапы 

аддитивного производства; 

– модернизировать прототип в 

соответствии с поставленной задачей; 

– называть области применения 3D- 

моделирования 

3.2 Основы проектной 

деятельности 

4 Индивидуальный творческий 

(учебный) проект по модулю 

«3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование»: 

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта; 

Аналитическая деятельность: 

– анализ результатов проектной работы; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности. 

 

Практическая деятельность: 

– оформлять проектную документацию; 



 

 

   – выполнение проекта; 

– оформление проектной документации; 

– оценка качества проектного изделия; 

– подготовка проекта к защите; 

– защита проекта 

– готовить проект к защите; 

– защищать творческий проект 

3.3 Мир профессий. 

Профессии, связанные с 

3D-технологиями 

1 Профессии, связанные с 3Dтехнологиями, 

их востребованность на рынке труда: 3D- 

дизайнер оператор (инженер) 

строительного 3D-принтера, 3D-кондитер, 

3Dповар и др. 

Современное производство, связанное с 

использованием технологий 3D- 

моделирования, прототипирования и 

макетирования. 

Предприятия региона проживания, 

работающие на основе технологий 

3D-моделирования, 

прототипирования и макетирования 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать мир профессий, 

связанных с изучаемыми 3D- 

технологиями, их 

востребованность на рынке труда 
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Модуль 4. «Робототехника» 



 

 

4.1 От робототехники к 

искусственному 

интеллекту 

1 Перспективы развития 

робототехнических систем. 

Автоматизированные 

Аналитическая деятельность: – 

анализировать перспективы 

 

   и роботизированные производственные 

линии. Искусственный интеллект в 

управлении автоматизированными и 

роботизированными системами. 

Технология машинного зрения. 

Нейротехнологии и 

нейроинтерфейсы. Практическая 

работа 

«Анализ направлений применения 

искусственного интеллекта» 

и направления развития 

робототехнических систем; 

– приводить примеры применения 

искусственного интеллекта в 

управлении автоматизированными и 

роботизированными системами. 

 

Практическая деятельность: 

– проводить анализ направлений 

применения искусственного интеллекта 



 

 

4.2 Конструирование и 

программирование 

БЛА. Управление 

групповым 

взаимодействием 

роботов 

6 Конструирование и моделирование 

автоматизированных и 

роботизированных систем. 

Система управления полетами. 

Бортовые видеокамеры. Системы 

передачи и приема видеосигнала. 

Управление роботами с использованием 

телеметрических систем. Управление 

групповым взаимодействием роботов 

(наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). Отладка 

роботизированных конструкций в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы развития 

беспилотного авиастроения; 

– называть основы безопасности при 

использовании БЛА; 

– характеризовать конструкцию БЛА. 

 

Практическая деятельность: 

– управлять беспилотным устройством с 

помощью пульта ДУ; 

– программировать и управлять 

 

   Практическая работа 

«Визуальное ручное управление БЛА». 

Практическая работа 

«Взаимодействие БЛА» 

взаимодействием БЛА 



 

 

4.3 Система «Интернет 

вещей» 

1 История появления системы 

«Интернет вещей». Классификация 

Интернета вещей. Компоненты системы 

Интернет вещей. Виды датчиков. 

Платформа Интернета вещей. Принятие 

решения ручное, автоматизированное, 

автоматическое. Практическая работа 

«Создание системы умного освещения» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать и характеризовать работу 

системы Интернет вещей; 

классифицировать виды Интернета 

вещей; 

– называть основные компоненты системы 

Интернет вещей. 

 

Практическая деятельность: 

– создавать умное освещение 

4.4 Промышленный Интернет 

вещей 

1 Использование возможностей 

системы Интернет вещей в 

промышленности. 

Промышленный интернет вещей. Новые 

решения, эффективность, снижение 

затрат. Умный город. Интернет вещей на 

промышленных предприятиях. Интернет 

вещей в сельском хозяйстве. Интернет 

вещей в розничной торговле. Умный или 

автоматический полив растений. 

Составление алгоритмов 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы интернета 

вещей в промышленности; 

– характеризовать систему Умный город; 

– характеризовать систему Интернет 

вещей в сельском хозяйстве. 

 

Практическая деятельность: 

– программировать управление простой 

самоуправляемой 



 

 

   и программ по управлению 

самоуправляемыми системами. 

Практическая работа 

«Система умного полива» 

системой умного полива 

4.5 Потребительский 

Интернет вещей 

1 Потребительский Интернет вещей. 

Применение системы Интернет вещей в 

быту. Умный дом, система безопасности. 

Носимые устройства. Практическая 

работа 

«Модель системы безопасности в 

Умном доме» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы развития 

потребительского Интернета вещей; 

– характеризовать применение Интернета 

вещей в Умном доме; в сфере торговли. 

–  

Практическая деятельность: 

– программировать управление простой 

самоуправляемой системой 

безопасности в Умном доме 

4.6 Групповой 

учебнотехнический проект 

по теме «Интернет вещей» 

3 Реализация индивидуального учебно- 

технического проекта. Выполнение 

учебного проекта по темам (по 

выбору): 

Проект «Модель системы Умный дом». 

Проект «Модель «Умная школа». 

Проект «Модель «Умный подъезд». 

Аналитическая деятельность: – 

называть виды проектов; 

– анализировать направления проектной 

деятельности; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности. 

 

Практическая деятельность: – 

разрабатывать проект 



 

 

   Проект «Выращивание микрозелени, 

рассады». 

Проект «Безопасность в доме». 

Проект «Умная теплица». 

Проект «Бизнес-план «Выращивание 

микрозелени». 

Проект «Бизнес-план ИП 

«Установка Умного дома». 

Этапы работы над проектом: 

– определение проблемы, цели, задач; 

– обоснование проекта; 

– анализ ресурсов; 

– выполнение проекта; 

– подготовка проекта к защите; 

– самооценка результатов проектной 

деятельности; 

– защита проекта 

в соответствии с общей схемой; 

– конструировать простую полезную для 

людей самоуправляемую систему; 

– использовать компьютерные программы 

поддержки проектной 

деятельности; 

– защищать проект 



 

 

4.7 Современные профессии в 

области робототехники, 

искусственного 

интеллекта, Интернета 

вещей 

1 Перспективы автоматизации и 

роботизации: возможности и 

ограничения. Использование цифровых 

технологий в профессиональной 

деятельности. Современные профессии 

в области робототехники, 

искусственного интеллекта, Интернета 

вещей: инженер-разработчик в области 

Аналитическая деятельность: 

– перспективы автоматизации и 

роботизации. 

 

Практическая деятельность: 

– характеризовать мир современных 

профессий в области робототехники, 

искусственного 

   Интернета вещей, аналитик Интернета 

вещей, проектировщик инфраструктуры 

умного дома и др. 

интеллекта, Интернета вещей 

Итого по модулю 14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 

ПРИМЕР ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО» и «ЖИВОТНОВОДСТВО» 

 

Примерное распределение часов за уровень обучения, включающее инвариантные модули и вариативные модули «Растениеводство», 

«Животноводство». Приведен пример уменьшения часов инвариантных модулей «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование» за счет переноса практических работ по макетированию и проектной работы по робототехнике в вариативный модуль, где 

данные виды работ будут выполнены. 

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Производство и 

технологии 

4 В полном объеме В полном объеме 

2 Компьютерная графика, 

черчение 

8 В полном объеме В полном объеме 

3 3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

4 Количество часов на изучение сокращено 

на 6 ч 

Часы сокращены за счет практических 

работ по сборке 

макета. Данный вид работ перенесен 

в вариативные модули 

4 Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

26 В полном объеме В полном объеме 



 

5 Робототехника 14 Количество часов на изучение сокращено 

на 6 ч 

Выполнение учебного проекта перенесено 

в вариативный модуль 



 

 

6 Растениеводство 6 В полном объеме В полном объеме 

7 Животноводство 6 В полном объеме В полном объеме 

3 Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

3.1 Модели и 3D- 

моделирование. 

Макетирование Создание 

объемных моделей с 

помощью компьютерных 

программ 

2 Виды и свойства, назначение моделей. 

Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 3D- 

моделирование, его характерные отличия. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. 

Материалы и инструменты для 

бумажного макетирования. 

Макет (по выбору). 

Создание объемных моделей с 

помощью компьютерных программ. 

Графические модели. Виды 

графических моделей. Программы для 

разработки цифровых трехмерных 

моделей. Распечатка разверток, 

деталей макета. Разработка этапов 

сборки макета. 

Практическая работа 

«Создание объемной модели макета, 

развертки» 

Аналитическая деятельность: – 

изучать виды макетов; 

– определять размеры макета, материалы и 

инструменты; 

– называть и характеризовать виды, 

свойства и назначение моделей; 

– называть виды макетов и их назначение; 

– изучать материалы и инструменты для 

макетирования. 

 

Практическая деятельность: 

– разрабатывать графическую 

документацию; 

– выполнять эскиз макета; 

– выполнять развертку макета; 

– разрабатывать графическую 

документацию 



 

 

3.2 Основные приемы 

макетирования. 

Мир профессий. 

2 Программа для редактирования готовых 

моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты 

Аналитическая деятельность: 

–  изучать интерфейс программы; 

знакомиться с инструментами 

 

 Профессии, связанные с 

3D-печатью 

 для редактирования моделей. Мир 

профессий. Профессии, связанные с 

3D-печатью. Профессия макетчик. 

Практическая работа 

«Редактирование чертежа модели» 

программы; 

– характеризовать профессию макетчик. 

 

Практическая деятельность: 

– редактировать готовые модели в 

программе 

Итого по модулю 4   

5 Модуль «Робототехника» 



 

 

5.1 Промышленные и 

бытовые роботы 

4 Промышленные роботы, их 

классификация, назначение, 

использование. 

Классификация роботов по характеру 

выполняемых технологических 

операций, виду производства, виду 

программы и др. 

Преимущества применения 

промышленных роботов на 

предприятиях. Взаимодействие 

роботов. 

Бытовые роботы. Назначение, виды. 

Беспилотные автоматизированные 

системы, их виды, назначение. 

Инструменты программирования роботов: 

интегрированные среды разработки. 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать назначение 

промышленных роботов; 

– классифицировать промышленных 

роботов по основным параметрам; 

– классифицировать конструкции 

бытовых роботов по их 

функциональным возможностям, 

приспособляемости к внешним 

условиям и др.; 

– приводить примеры интегрированных 

сред разработки. 

 

Практическая деятельность: 

– изучать (составлять) схему сборки 



 

 

   Практическая работа «Использование 

операторов ввода-вывода в визуальной 

среде программирования». 

Программирование контроллера в 

среде конкретного языка 

программирования, основные 

инструменты и команды 

программирования роботов. 

Виртуальные и реальные исполнители. 

Конструирование робота. 

Практическая работа 

«Разработка конструкции робота» 

модели роботов; 

– строить цепочки команд c 

использованием операторов 

ввода-вывода; 

– осуществлять настройку 

программы для работы с 

конкретным контроллером; 

– тестировать подключенные 

устройства; 

– загружать программу на робота; 

– преобразовывать запись 

алгоритма из одной формы в 

другую 



 

5.2 Алгоритмизация и 

программирование 

роботов 

4 Реализация на языке программирования 

базовых понятий и алгоритмов, 

необходимых для дальнейшего 

программирования управления 

роботизированных систем. 

Алгоритмические структуры «Цикл», 

«Ветвление». 

Практическая работа 

«Составление цепочки команд». 

Логические операторы и 

операторы сравнения. 

Применение ветвления в задачах 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать готовые программы; 

– выделять этапы решения задачи; 

– анализировать алгоритмические 

структуры «Цикл», «Ветвление»; 

– анализировать логические операторы и 

операторы сравнения. 

 

Практическая деятельность: 

– строить цепочки команд, дающих 

нужный результат 



 

 

   робототехники. Практическая 

работа «Применение основных 

алгоритмических структур. 

Контроль движения при помощи 

датчиков» 

при конкретных исходных данных; 

–  программировать управление 

собранными моделями 

5.3 Программирование 

управления 

роботизированными 

моделями. Мир 

профессий 

6 Виды каналов связи. 

Практическая работа: 

«Программирование 

дополнительных механизмов». 

Дистанционное управление. 

Каналы связи дистанционного 

управления. Механические и 

электрические каналы связи. 

Практическая работа: 

«Программирование пульта 

дистанционного управления. 

Дистанционное управление роботами». 

Взаимодействие нескольких роботов. 

Практическая работа 

«Программирование роботов для 

совместной работы. Выполнение 

общей задачи». Мир профессий. 

Профессии в области 

робототехники 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать виды каналов связи; 

– анализировать каналы связи 

дистанционного управления; 

– изучать способы проводного и 

радиоуправления; 

– анализировать особенности 

взаимодействия нескольких роботов. 

 

Практическая деятельность: 

– осуществлять управление собранными 

моделями, определяя системы команд, 

необходимые для дистанционного 

управления роботами 



 

 

Итого по модулю 14   

 

6 Вариативный модуль «Растениеводство» 

6.1 Технологии выращивания 

сельскохозяйственных 

культур 

2 Элементы технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур региона. 

Земледелие. История земледелия. Земля 

как величайшая ценность человечества. 

Классификация культурных растений. 

Выращивание культурных растений в 

регионе. 

Практическая работа 

«Технологии выращивания растений в 

регионе» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать традиционные и 

современные технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур в 

регионе; 

– классифицировать культурные растения 

региона; 

– анализировать условия и факторы 

выращивания культурных растений в 

регионе. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять перечень технологий 

выращивания растений в регионе 



 

 

6.2 Полезные для человека 

дикорастущие растения, их 

заготовка 

2 Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и 

механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 

Практическая работа 

«Анализ плодородия почв региона». 

Сбор, заготовка и хранение полезных 

для человека дикорастущих растений и 

их плодов. Соблюдение правил 

безопасности. Грибы. 

Аналитическая деятельность: – 

характеризовать виды почв; 

– анализировать состав почв; 

– классифицировать полезные 

дикорастущие растения региона; 

– характеризовать технологии заготовки 

дикорастущих растений; 

– характеризовать и различать грибы. 

 

   Сбор и заготовка грибов. 

Практическая работа «Технология 

заготовки дикорастущих растений» 

Практическая деятельность: 

– изучать состав почв и их плодородие; 

– описывать технологии заготовки 

дикорастущих растений 



 

 

6.3 Экологические проблемы 

региона и их решение. 

Мир профессий 

2 Мир профессий. 

Профессии в 

сельском 

хозяйстве: 

агроном, 

агрохимик, 

агроинженер и 

другие. 

Экологические 

проблемы региона 

и их решение. 

Групповая 

практическая 

работа по 

составлению и 

описанию 

экологических 

проблем региона, 

связанных с 

деятельностью 

человека 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать экологические 

проблемы региона; 

– характеризовать экологические 

проблемы; 

– характеризовать профессии в 

сельском хозяйстве, их социальную 

значимость. 

 

Практическая деятельность: 

– осуществлять сбор и систематизацию 

информации об экологических 

проблемах региона и их решении 

Итого по модулю 6   

7 Вариативный модуль «Животноводство» 

7.1 Традиции выращивания 

сельскохозяйственных 

животных региона 

2 История животноводства региона. 

Технологии выращивания 

сельскохозяйственных животных региона. 

Содержание сельскохозяйственных 

животных: помещение, оборудование, 

уход. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать историю животноводства 

региона; 

– анализировать современные технологии 

выращивания животных; 



 

 

   Практическая работа 

«Сельскохозяйственные предприятия 

региона». 

Домашние животные. Животные у 

нас дома. Забота о домашних и 

бездомных животных. 

Практическая работа 

«Правила содержания домашних 

животных» 

– характеризовать технологии 

выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных 

региона. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять правила содержания 

домашних животных; 

– составлять перечень 

сельскохозяйственных предприятий 

региона 

7.2 Основы проектной 

деятельности. Учебный 

групповой проект 

«Особенности сельского 

хозяйства региона». 

Мир профессий 

4 Разведение животных. Породы 

животных, их создание. Лечение 

животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. 

Кормление животных. 

Питательность корма. Рацион. 

Проблема клонирования живых 

организмов. Социальные и 

этические проблемы. 

Практическая работа «Особенности 

выращивания животных (на примере 

традиционных в регионе технологий)». 

Мир профессий. Профессии, связанные с 

деятельностью 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать особенности 

выращивания 

сельскохозяйственных животных 

(на примере региона); 

– анализировать результаты проектной 

деятельности; 

– характеризовать профессии, связанные 

с деятельностью животновода. 

 

Практическая деятельность: 

– разрабатывать проект в соответствии с 

общей схемой; 

– определять этапы проектной 

деятельности; 



 

 

   животновода. Направления проектной 

деятельности: 

Разработка макета фермы, теплицы и др. 

Разработка цифровой модели фермы, 

теплицы и др. Технологии выращивания 

сельскохозяйственных 

животных/растений региона (на примере 

одной культуры, животноводческого 

комплекса). Учебный групповой проект 

по модулю: 

– определение этапов проекта; 

– распределение ролей и обязанностей в 

команде; 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; 

– обоснование проекта; 

– анализ ресурсов; 

– выполнение проекта; 

– самооценка результатов проектной 

деятельности; 

– защита проекта 

– определять проблему, цель, ставить 

задачи; 

– анализировать ресурсы; 

– реализовывать проект; 

– анализировать управление качеством 

при реализации командного проекта; 

– использовать компьютерные 

программы поддержки проектной 

деятельности 

Итого по модулю 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68   



 

Приведен пример уменьшения часов инвариантных модулей «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование» за счет переноса часов, отводимых на проектную деятельность. 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Производство и 

технологии 

4 В полном объеме В полном объеме 

2 Компьютерная графика, 

черчение 

4 В полном объеме В полном объеме 

3 3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

8 Количество часов на изучение сокращено 

на 4 ч 

Сокращено количество часов на 

выполнение учебного проекта 

4 Робототехника 10 Количество часов на изучение сокращено 

на 4 ч 

Сокращено количество часов на 

выполнение учебного проекта 

5 Растениеводство 4 В полном объеме В полном объеме 

6 Животноводство 4 В полном объеме В полном объеме 

3 Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 



 

 

3.1 Прототипирование. 3D- 

моделирование как 

технология создания 

трехмерных моделей 

2 Прототипирование. Сферы применения. 

Понятие «прототипирование». Виды 

прототипов. Моделирование сложных 3D- 

моделей с помощью 3D-редакторов по 

алгоритму. 

Графические примитивы 

Аналитическая деятельность: 

– изучать сферы применения 3D- 

прототипирования; 

– называть и характеризовать виды 

прототипов; 

– изучать этапы процесса 

прототипирования. 

 

   в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар 

и многогранник. Цилиндр, призма, 

пирамида. Операции над примитивами. 

Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение 

геометрических тел. 

Практическая работа 

«Инструменты программного обеспечения 

для создания и печати 

3D-моделей» 

Практическая деятельность: 

– анализировать применение 

технологии прототипирование в 

проектной деятельности 



 

 

3.2 Прототипирование 2 Создание цифровой объемной модели. 

Инструменты для создания цифровой 

объемной модели. Направление проектной 

работы: изделия для внедрения 

на производстве: прототип изделия из 

какого-либо материала; готовое изделие, 

необходимое в быту, на производстве, 

сувенир (ручка, браслет, футляр, рамка, 

скульптура, брелок и т. д.); часть, деталь 

чего-либо; модель (автомобиля, игрушки 

и др.); корпус для датчиков, детали робота 

и др. 

Аналитическая деятельность: 

– изучать программное обеспечение для 

создания и печати трехмерных моделей; 

– называть этапы процесса объемной 

печати; 

– изучить особенности проектирования 

3D-моделей; 

– называть и характеризовать функции 

инструментов для создания и печати 3D- 

моделей. 

 

Практическая деятельность: 

– использовать инструменты 

программного обеспечения для 

создания и печати 



 

 

   Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Прототип изделия из пластмассы (других 

материалов по выбору)»: 

– определение проблемы, продукта 

проекта, цели, задач; 

– анализ ресурсов; 

– обоснование проекта; 

– выполнение эскиза проектного изделия; 

– определение материалов, 

инструментов; 

– разработка технологической карты 

3D-моделей; 

– определять проблему, цель, задачи 

проекта; 

– анализировать ресурсы; 

– определять материалы, инструменты; 

– выполнять эскиз изделия; 

– оформлять чертеж 

3.3 Изготовление 

прототипов с 

использованием 

технологического 

оборудования. 

Выполнение и защита 

проекта. 

Мир профессий. 

Профессии, связанные с 

3D-печатью 

4 Классификация 3D-принтеров по 

конструкции и по назначению. 

Изготовление прототипов с 

использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный 

гравер и др.). Понятия «3D-печать», 

«слайсер» и др. 

3D-сканер, устройство, использование. 

Понятия «3D-сканирование», «режим 

сканирования» и др. 

Проектирование прототипов 

Аналитическая деятельность: 

– изучать терминологию 3D-печати, 3D- 

сканирования; 

– изучать программное обеспечение для 

создания и печати трехмерных моделей; 

– проектировать прототипы реальных 

объектов с помощью 

3D-сканера; 

– называть и характеризовать функции 

инструментов для создания и печати 

3D-моделей; 



 

 

   реальных объектов с помощью 3D- 

сканера. Загрузка моделей в слайсер. 

Рациональное размещение объектов на 

столе. Настройка режима печати. 

Подготовка задания. Сохранение 

результатов. Печать моделей. 

Основные ошибки в настройках 

слайсера, влияющие на качество 

печати, и их устранение. Профессии, 

связанные с использованием 

прототипирования. 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект 

«Прототип изделия из пластмассы (других 

материалов по выбору)»: 

– выполнение проекта по технологической 

карте; 

– оценка качества проектного изделия; 

– подготовка проекта к защите; 

– самоанализ результатов проектной 

работы; 

– защита проекта 

– оценивать качество изделия/ прототипа; 

– называть профессии, связанные с 

использованием прототипирования; 

– анализировать результаты проектной 

деятельности. 

 

Практическая деятельность: 

– использовать инструменты 

программного обеспечения для создания 

и печати 3Dмоделей; 

– составлять доклад к защите творческого 

проекта; 

– предъявлять проектное изделие; 

– оформлять паспорт проекта; 

– защищать творческий проект 

Итого по модулю 8   



 

 

4 Модуль «Робототехника» 

4.1 Автоматизация 

производства 

1 Автоматизация производства. 

Основные принципы теории 

автоматического управления и 

регулирования. 

Обратная связь. 

Промышленная робототехника. 

Классификация промышленных 

роботов. Принципы работы 

промышленного 

роботаманипулятора. Практическая 

работа «Робототехника. 

Автоматизация 

в промышленности и быту (по 

выбору). Идеи для проекта» 

Аналитическая деятельность: 

– оценивать влияние современных 

технологий на развитие социума; 

– называть основные принципы 

промышленной автоматизации; 

– классифицировать промышленных 

роботов. 

 

Практическая деятельность: 

– разрабатывать идеи проекта по 

робототехнике 



 

 

4.2 Подводные 

робототехнические 

системы 

1 Необитаемые подводные аппараты. 

История развития подводной 

робототехники в России. Классификация 

необитаемых подводных аппаратов. 

Где получить профессии, связанные с 

подводной робототехникой. Беспроводное 

управление роботом. 

Практическая работа 

«Использование подводных роботов. Идеи 

для проекта» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы развития 

необитаемых подводных аппаратов; 

– классифицировать подводные 

робототехнические устройства; 

– анализировать функции и социальную 

значимость профессий, связанных с 

подводной робототехникой. 

 

    Практическая деятельность: 

– разрабатывать идеи проекта по 

робототехнике 



 

 

4.3 Беспилотные 

летательные аппараты 

5 История развития беспилотного 

авиастроения. 

Классификация беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА). Виды 

мультикоптеров. Применение БЛА. 

Конструкция мультикоптера. Принципы 

работы и назначение основных блоков, 

оптимальный вариант использования 

при конструировании роботов. Датчики, 

принципы и режимы работы, параметры, 

применение. Отладка роботизированных 

конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. Беспроводное 

управление роботом. Практическая 

работа 

«БЛА в повседневной жизни. Идеи для 

проекта» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы развития 

беспилотного авиастроения; 

– классифицировать БЛА; 

– анализировать конструкции БЛА; 

– анализировать функции и социальную 

значимость профессий, связанных с 

БЛА. 

 

Практическая деятельность: 

– управлять беспилотным устройством с 

помощью пульта управления или 

мобильного приложения 

4.4 Основы проектной 

деятельности. Проект 

по робототехнике 

2 Программирование роботов в среде 

конкретного языка программирования, 

основные инструменты и команды 

программирования роботов. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать разработанную 

конструкцию, ее соответствие 

поставленным задачам; 

– анализировать разработанную 



 

 

   Основы проектной деятельности. 

Проект по модулю «Робототехника»: 

– конструирование, сборка 

робототехнической системы; 

– программирование робота, роботов; 

– тестирование робототехнической 

системы; 

– отладка роботов в соответствии с 

требованиями проекта; 

– оценка качества проектного изделия; 

– оформление проектной документации; 

– подготовка проекта к защите; 

– само- и взаимооценка результатов 

проектной деятельности 

программу, ее соответствие 

поставленным задачам. 

 

Практическая деятельность: – 

выполнять сборку модели; 

– выполнять программирование; 

– проводить испытания модели; 

– готовить проект к защите 

4.5 Основы проектной 

деятельности. Защита 

проекта. 

Мир профессий 

1 Мир профессий в робототехнике. 

Основы проектной деятельности. 

Защита проекта 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать результаты 

проектной деятельности; 

– анализировать функции и 

социальную значимость профессий, 

связанных с робототехникой. 



 

 

    Практическая деятельность: 

– осуществлять самоанализ результатов 

проектной деятельности; 

– защищать робототехнический проект 

Итого по модулю 10   

5 Вариативный модуль «Растениеводство» 

5.1 Особенности 

сельскохозяйственного 

производства региона. 

Агропромышленные 

комплексы в регионе 

2 Особенности сельскохозяйственного 

производства региона: сезонность, 

природно-климатические условия, слабая 

прогнозируемость показателей. 

Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Агропромышленные комплексы в 

регионе: особенности, расположение. 

Практическая работа «Анализ 

условий и факторов размещения 

современных АПК региона» 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать особенности 

сельскохозяйственного производства 

региона; 

– анализировать факторы и условия 

размещения агропромышленных 

комплексов в регионе. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять интеллект-карту размещения 

современных АПК в регионе 



 

 

5.2 Автоматизация и 

роботизация 

сельскохозяйственного 

производства 

1 Современные технологии. 

Анализаторы почвы c 

использованием спутниковой 

системы навигации. Автоматизация 

тепличного 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать возможности 

автоматизации и роботизации 

сельскохозяйственного производства 

региона. 

 

   хозяйства. 

Применение роботов-манипуляторов для 

уборки урожая. 

Внесение удобрения на основе данных от 

азотно-спектральных датчиков. 

Определение критических точек полей с 

помощью спутниковых снимков. 

Использование БЛА в сельском хозяйстве. 

Интеллект-карта «Генно- 

модифицированные растения: 

положительные и 

отрицательные аспекты» 

Практическая деятельность: – 

составлять интеллект-карту 



 

 

5.3 Мир профессий. 

Сельскохозяйственны е 

профессии 

1 Профессии в сельском хозяйстве: 

агроном, агрохимик, трактористмашинист 

сельскохозяйственного производства, 

агроинженер и другие профессии. 

Использование цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Интеллект-карта 

«Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать региональный рынок 

труда; 

– характеризовать профессии, 

востребованные в аграрном секторе 

экономки региона. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять интеллект-карту профессий в 

сельском хозяйстве региона 

Итого по модулю 4   

 

6 Вариативный модуль «Животноводство» 

6.1 Животноводческие 

предприятия 

1 Животноводческие предприятия 

региона. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих 

предприятий. Выращивание животных. 

Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Практическая работа «Анализ 

функционирования животноводческих 

комплексов региона» 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать животноводческие 

предприятия региона. 

 

Практическая деятельность: 

– описывать и анализировать 

функционирование животноводческих 

комплексов региона 



 

 

6.2 Использование цифровых 

технологий в 

животноводстве 

2 Цифровая ферма: автоматическое 

кормление животных; автоматическая 

дойка; уборка помещения и др. 

Цифровая «умная» ферма – 

перспективное направление 

роботизации в животноводстве. 

Практическая работа 

«Искусственный интеллект и 

другие цифровые технологии в 

животноводстве» 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать «цифровую ферму». 

 

Практическая деятельность: 

– составлять перечень цифровых 

технологий, используемых в 

животноводстве 

6.3 Мир профессий. 

Профессии, связанные с 

деятельностью 

животновода 

1 Зоотехник, зооинженер, ветеринар, 

оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие 

профессии. Использование 

Аналитическая деятельность: 

– характеризовать профессии, 

связанные с деятельностью в 

животноводстве; 

   информационных цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа «Интеллект-карта 

"Анализ перспективных направлений 

развития животноводства региона"» 

– анализировать требования к 

специалисту. 

 

Практическая деятельность: 

– составлять интеллект-карту по 

перспективным направлениям 

животноводства региона 

Итого по модулю 4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68   



 

 



 

ПРИМЕР ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯС УЧЕТОМ ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

 

Учебные часы перераспределены между модулями «Робототехника» и «Автоматизированные системы», 

т. к. содержание модуля «Автоматизированные системы» дополняет содержание модуля «Робототехника». 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Производство и 

технологии 

4 В полном объеме В полном объеме 

2 Компьютерная графика, 

черчение 

4 В полном объеме В полном объеме 

3 3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

12 В полном объеме В полном объеме 

4 Робототехника 7 Количество часов на изучение сокращено 

на 7 ч 

Сокращено количество часов на 

изучение БЛА и проектную 

деятельность: выполнение учебного 

проекта перенесено в вариативный 

модуль 



 

5 Автоматизированные 

системы 

7 В полном объеме В полном объеме 



 

 

4 Модуль «Робототехника» 

4.1 Автоматизация 

производства 

1 Автоматизация производства. 

Основные принципы теории 

автоматического управления и 

регулирования. Обратная связь. 

Промышленная робототехника. 

Классификация промышленных 

роботов. Принципы работы 

промышленного роботаманипулятора. 

Практическая работа 

«Робототехника. 

Автоматизация в промышленности 

и быту (по выбору). Идеи для 

проекта» 

Аналитическая деятельность: 

– оценивать влияние современных 

технологий на развитие социума; 

– называть основные принципы 

промышленной автоматизации; 

– классифицировать промышленных 

роботов. 

 

Практическая деятельность: 

– разрабатывать идеи проекта по 

робототехнике 

4.2 Подводные 

робототехнические 

системы 

1 Необитаемые подводные аппараты. 

История развития подводной 

робототехники в России. Классификация 

необитаемых подводных аппаратов. 

Где получить профессии, связанные с 

подводной робототехникой. Беспроводное 

управление роботом. 

Практическая работа «Использование 

подводных роботов. Идеи для проекта» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы развития 

необитаемых подводных аппаратов; 

– классифицировать подводные 

робототехнические устройства; 

– анализировать функции и социальную 

значимость профессий, связанных с 

подводной робототехникой. 



 

 

    Практическая деятельность: 

– разрабатывать идеи проекта по 

робототехнике 

4.2 Беспилотные 

летательные аппараты 

5 История развития беспилотного 

авиастроения. 

Классификация беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА). Виды мультикоптеров. 

Применение БЛА. 

Конструкция мультикоптера. Принципы 

работы и назначение основных блоков, 

оптимальный вариант использования 

при конструировании роботов. Датчики, 

принципы и режимы работы, параметры, 

применение. Отладка роботизированных 

конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. Беспроводное 

управление роботом. 

Практическая работа 

«БЛА в повседневной жизни» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы развития 

беспилотного авиастроения; 

– классифицировать БЛА; 

– анализировать конструкции БЛА; 

– анализировать функции и социальную 

значимость профессий, связанных с 

БЛА. 

 

Практическая деятельность: 

– управлять беспилотным устройством с 

помощью пульта управления или 

мобильного приложения 

Итого по модулю 7   

5 Вариативный модуль «Автоматизированные системы» 



 

 

5.1 Введение 

в автоматизированные 

системы 

2 Определение автоматизации, общие 

принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать общие принципы 

управления технологическим 

процессом; 

 

   используемые на промышленных 

предприятиях региона. Принципы 

управления автоматизированными 

системами. Виды автоматизированных 

систем, их применение на производстве. 

Управляющие и управляемые системы. 

Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие 

устройства 

– анализировать автоматизированные 

системы, используемые на 

промышленных предприятиях 

региона; 

– различать управляющие и 

управляемые системы. 

 

Практическая деятельность: 

– составить перечень и 

характеристику 

автоматизированных систем; 

– анализировать разные виды 

автоматизированных систем и 

возможность их создания в ходе 

проектной деятельности 



 

 

5.2 Электрические цепи, 

принципы коммутации. 

Основные электрические 

устройства и системы 

2 Понятие об электрическом токе, 

проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение 

проводников. 

Основные электрические устройства и 

системы: щиты и оборудование щитов, 

элементы управления и сигнализации, 

силовое оборудование, кабеленесущие 

системы, провода и кабели 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать схемы электрических 

систем, их элементы; 

– различать виды и функции основных 

электрических устройств и систем. 

 

Практическая деятельность: 

– создание простых электрических цепей с 

использованием узлов коммутации; 

    – анализ и создание электрических схем с 

использованием основных электрических 

устройств 



 

 

5.3 Основы проектной 

деятельности. Выполнение 

проекта 

Мир профессий 

3 Профессии, связанные разработкой и 

управлением 

автоматизированными системами и 

процессами. 

Учебный проект по модулю 

«Автоматизированные системы»: 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; 

– обоснование проекта; 

– анализ ресурсов; 

– разработка стенда программирования 

модели автоматизированной системы; 

– отладка в соответствии с 

требованиями проекта; 

– подготовка проекта к защите; 

– самоанализ результатов проектной 

работы; 

– защита проекта 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать сферы применения 

автоматизированных систем; 

– анализировать разработанную 

конструкцию, ее соответствие 

поставленным задачам; 

– анализировать функции и 

социальную значимость профессий. 

 

Практическая деятельность: 

– разрабатывать проект в 

соответствии с общей схемой; 

– использовать специализированные 

программы для поддержки 

проектной деятельности; 

– проектировать и конструировать и 

автоматизированные системы; 

– уметь управлять проектом; – 

защищать проект 

Итого по модулю 7   
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9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Производство и 

технологии 

4 В полном объеме В полном объеме 

2 Компьютерная графика, 

черчение 

4 В полном объеме В полном объеме 

3 3D-моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

12 В полном объеме В полном объеме 

4 Робототехника 7 Количество часов на изучение сокращено 

на 7 ч 

Сокращено количество часов на 

изучение БЛА и проектную 

деятельность: выполнение учебного 

проекта перенесено в вариативный 

модуль 

5 Автоматизированные 

системы 

7 В полном объеме В полном объеме 

4 Модуль «Робототехника» 

4.1 От робототехники к 

искусственному 

интеллекту 

1 Перспективы развития робототехнических 

систем. 

Робототехнические системы. 

Автоматизированные и 

роботизированные 

производственные линии. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы и 

направления развития 

робототехнических систем; 

– приводить примеры применения 

искусственного интеллекта 



 

 

   Искусственный интеллект в управлении 

автоматизированными и 

роботизированными системами. 

Технология машинного зрения. 

Нейротехнологии и 

нейроинтерфейсы. Практическая 

работа 

«Анализ направлений применения 

искусственного интеллекта» 

в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами. 

 

Практическая деятельность: 

– проводить анализ направлений 

применения искусственного интеллекта 



 

 

4.2 Конструирование и 

программирование 

БЛА. Управление 

групповым 

взаимодействием 

роботов 

3 Конструирование и моделирование 

автоматизированных и 

роботизированных систем. 

Система управления полетами. 

Бортовые видеокамеры. Системы 

передачи и приема видеосигнала. 

Управление роботами с использованием 

телеметрических систем. Управление 

групповым взаимодействием роботов 

(наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). 

Отладка роботизированных 

конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. 

Практическая работа 

«Визуальное ручное управление БЛА». 

Практическая работа «Танцы БЛА» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать перспективы развития 

беспилотного авиастроения; 

– называть основы безопасности при 

использовании БЛА; 

– характеризовать конструкцию БЛА 

 

Практическая деятельность: 

– управлять беспилотным устройством с 

помощью пульта ДУ; 

– программировать и управлять 

взаимодействием БЛА 



 

 

4.3 Система «Интернет 

вещей». 

Промышленный 

Интернет вещей. 

Потребительский Интернет 

вещей 

3 Использование возможностей 

системы Интернет вещей в 

промышленности 

Промышленный интернет вещей. Новые 

решения, эффективность, снижение затрат. 

Умный город. Интернет вещей на 

промышленных предприятиях. Система 

Интернет вещей в сельском хозяйстве. 

Интернет вещей в розничной торговле. 

Умный или автоматический полив 

растений. 

Составление алгоритмов и программ по 

управлению самоуправляемыми 

системами. Потребительский Интернет 

вещей. Применение системы Интернет 

вещей в быту. Умный дом, система 

безопасности. Носимые устройства. 

Практическая работа 

«Система умного полива» 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать и характеризовать работу 

системы Интернет вещей; 

– классифицировать виды Интернета 

вещей; 

– называть основные компоненты системы 

Интернет вещей; 

– анализировать перспективы Интернета 

вещей в промышленности; 

– характеризовать систему Умный город; 

– характеризовать систему Интернет 

вещей в сельском хозяйстве; 

– анализировать перспективы развития 

потребительского Интернета вещей; 

– характеризовать применение Интернета 

вещей в Умном доме; в сфере торговли. 

 

Практическая деятельность: 

– создавать умное освещение; 

– программировать управление простой 

самоуправляемой системой умного 

полива 

Итого по модулю 7   



 

 

5 Вариативный модуль «Автоматизированные системы» 

5.1 Управление техническими 

системами 

1 Управление техническими системами. 

Технические средства и системы 

управления на примере предприятий 

региона. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать технические средства и 

системы управления на примере 

предприятий региона. 

 

Практическая деятельность: 

– составить перечень технических 

средств и систем управления на 

основе анализа предприятий региона 

5.2 Использование 

программируемого 

логического реле в 

автоматизации 

процессов 

2 Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. 

Графический язык программирования, 

библиотеки блоков. 

Практическая работа 

«Создание простых алгоритмов и 

программ для управления 

технологическим процессом» 

Аналитическая деятельность: 

– изучать графический язык 

программирования, библиотеки блоков; 

– анализировать управление реле в 

автоматизации процессов. 

 

Практическая деятельность: 

– создавать простые алгоритмы для 

управления технологическим процессом 
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5.3 Основы проектной 

деятельности. 

Автоматизированные 

системы 

4 Автоматизированные системы на 

предприятиях региона. Профессии, 

востребованные на предприятиях 

региона. 

Аналитическая деятельность: 

– анализировать сферы применения 

автоматизированных систем; 

– анализировать разработанную 

 на предприятиях региона. 

Мир профессий 

 Учебный проект по модулю 

«Автоматизированные системы»: 

– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; 

– обоснование проекта; 

– анализ ресурсов; 

– создание алгоритма пуска и реверса 

электродвигателя; 

– управление освещением в помещениях; 

– оценка качества проектного изделия; 

– отладка в соответствии с 

требованиями проекта; 

– самооценка результатов проектной 

деятельности; 

– защита проекта 

автоматизированную систему, ее 

соответствие поставленным задачам; 

– анализировать востребованность и 

уровень квалификации по профессиям, 

связанным с автоматизированными 

системами в регионе. 

 

Практическая деятельность: 

– разрабатывать проект в соответствии с 

общей схемой; 

– использовать специализированные 

программы для поддержки проектной 

деятельности; 

– уметь управлять проектом; 

– защищать проект 

Итого по модулю 7   
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" 

162.6. Поурочное планирование 

 

Таблица 25 

 

5 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Технологии вокруг нас 

Урок 2 
Технологический процесс. Практическая работа "Анализ технологических 

операций" 

Урок 3 Проекты и проектирование 

Урок 4 Мини-проект "Разработка паспорта учебного проекта" 
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Урок 5 
Основы графической грамоты. Практическая работа "Чтение графических 

изображений" 

Урок 6 Практическая работа "Выполнение развертки футляра" 

Урок 7 Графические изображения 

Урок 8 Практическая работа "Выполнение эскиза изделия" 

Урок 9 Основные элементы графических изображений 

Урок 10 Практическая работа "Выполнение чертежного шрифта" 

Урок 11 
Правила построения чертежей. Практическая работа "Выполнение чертежа 

плоской детали (изделия)" 

Урок 12 
Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда 

(чертежник, картограф и другие) 

Урок 13 
Технология, ее основные составляющие. Бумага и ее свойства. 

Практическая работа "Изучение свойств бумаги" 

Урок 14 

Производство бумаги, история и современные технологии. Практическая 

работа "Составление технологической карты выполнения изделия из 

бумаги" 

Урок 15 
Виды и свойства конструкционных материалов. Древесина. Практическая 

работа "Изучение свойств древесины" 

Урок 16 
Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из древесины": 

обоснование проекта, анализ ресурсов 

Урок 17 Технология обработки древесины ручным инструментом 

Урок 18 
Выполнение проекта "Изделие из древесины": выполнение технологических 

операций ручными инструментами 

Урок 19 
Технологии обработки древесины с использованием электрифицированного 

инструмента 

Урок 20 
Выполнение проекта "Изделие из древесины": выполнение технологических 

операций с использованием электрифицированного инструмента 

Урок 21 Технологии отделки изделий из древесины. Декорирование древесины 

Урок 22 Выполнение проекта "Изделие из древесины". Отделка изделия 

Урок 23 Контроль и оценка качества изделий из древесины 

Урок 24 Подготовка проекта "Изделие из древесины" к защите 

Урок 25 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины: столяр, 

плотник, резчик по дереву и другие 

Урок 26 Защита и оценка качества проекта "Изделие из древесины" 

Урок 27 Основы рационального питания. Пищевая ценность овощей. Технологии 
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обработки овощей 

Урок 28 
Групповой проект по теме "Питание и здоровье человека". Практическая 

работа "Разработка технологической карты проектного блюда из овощей" 

Урок 29 

Пищевая ценность круп. Технологии обработки круп. Практическая работа 

"Разработка технологической карты приготовления проектного блюда из 

крупы" 

Урок 30 
Пищевая ценность и технологии обработки яиц. Лабораторно-практическая 

работа "Определение доброкачественности яиц" 

Урок 31 
Кулинария. Кухня, санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни. Практическая работа "Чертеж кухни в масштабе 1: 20" 

Урок 32 
Сервировка стола, правила этикета. Групповой проект по теме "Питание и 

здоровье человека". Подготовка проекта к защите 

Урок 33 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов 

Урок 34 Защита группового проекта "Питание и здоровье человека" 

Урок 35 

Текстильные материалы, получение свойства. Практическая работа 

"Определение направления нитей основы и утка, лицевой и изнаночной 

сторон" 

Урок 36 
Общие свойства текстильных материалов. Практическая работа "Изучение 

свойств тканей" 

Урок 37 Швейная машина, ее устройство. Виды машинных швов 

Урок 38 
Практическая работа "Заправка верхней и нижней нитей машины. 

Выполнение прямых строчек" 

Урок 39 Конструирование и изготовление швейных изделий 

Урок 40 
Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из текстильных 

материалов": обоснование проекта, анализ ресурсов 

Урок 41 Чертеж выкроек швейного изделия 

Урок 42 
Выполнение проекта "Изделие из текстильных материалов" по 

технологической карте: подготовка выкроек, раскрой изделия 

Урок 43 Ручные и машинные швы. Швейные машинные работы 

Урок 44 

Выполнение проекта "Изделие из текстильных материалов" по 

технологической карте: выполнение технологических операций по пошиву 

изделия 

Урок 45 Оценка качества изготовления проектного швейного изделия 

Урок 46 Подготовка проекта "Изделие из текстильных материалов" к защите 

Урок 47 Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством: 
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конструктор, технолог и другие 

Урок 48 Защита проекта "Изделие из текстильных материалов" 

Урок 49 Робототехника, сферы применения 

Урок 50 Практическая работа "Мой робот-помощник" 

Урок 51 Конструирование робототехнической модели 

Урок 52 Практическая работа "Сортировка деталей конструктора" 

Урок 53 Механическая передача, ее виды 

Урок 54 Практическая работа "Сборка модели с ременной или зубчатой передачей" 

Урок 55 Электронные устройства: электродвигатель и контроллер 

Урок 56 
Практическая работа "Подключение мотора к контроллеру, управление 

вращением" 

Урок 57 Алгоритмы. Роботы как исполнители 

Урок 58 Практическая работа "Сборка модели робота, программирование мотора" 

Урок 59 Датчики, функции, принцип работы 

Урок 60 
Практическая работа "Сборка модели робота, программирование датчика 

нажатия" 

Урок 61 Создание кодов программ для двух датчиков нажатия 

Урок 62 
Практическая работа "Программирование модели робота с двумя датчиками 

нажатия" 

Урок 63 

Групповой творческий (учебный) проект по робототехнике (разработка 

модели с ременной или зубчатой передачей, датчиком нажатия): 

обоснование проекта 

Урок 64 Определение этапов группового проекта по робототехнике. Сборка модели 

Урок 65 Программирование модели робота. Оценка качества модели робота 

Урок 66 Испытание модели робота. Подготовка проекта к защите 

Урок 67 Защита проекта по робототехнике 

Урок 68 
Мир профессий в робототехнике: инженер по робототехнике, 

проектировщик робототехники и другие 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 6 

 

Таблица 25.1 

 

6 класс 
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N урока Тема урока 

Урок 1 Модели и моделирование. Инженерные профессии 

Урок 2 Практическая работа "Выполнение эскиза модели технического устройства" 

Урок 3 Машины и механизмы. Кинематические схемы 

Урок 4 Практическая работа "Чтение кинематических схем машин и механизмов" 

Урок 5 Чертеж. Геометрическое черчение 

Урок 6 
Практическая работа "Выполнение простейших геометрических построений 

с помощью чертежных инструментов и приспособлений" 

Урок 7 Введение в компьютерную графику. Мир изображений 

Урок 8 
Практическая работа "Построение блок-схемы с помощью графических 

объектов" 

Урок 9 Создание изображений в графическом редакторе 

Урок 10 Практическая работа "Построение фигур в графическом редакторе" 

Урок 11 
Печатная продукция как результат компьютерной графики. Практическая 

работа "Создание печатной продукции в графическом редакторе" 

Урок 12 
Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой: 

инженер-конструктор, архитектор, инженер-строитель и другие 

Урок 13 Металлы и сплавы. Свойства металлов и сплавов 

Урок 14 Практическая работа "Свойства металлов и сплавов" 

Урок 15 Технологии обработки тонколистового металла 

Урок 16 
Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из металла": 

обоснование проекта, анализ ресурсов 

Урок 17 
Технологические операции: резание, гибка тонколистового металла и 

проволоки 

Урок 18 
Выполнение проекта "Изделие из металла" по технологической карте: 

выполнение технологических операций ручными инструментами 

Урок 19 Технологии получения отверстий в заготовках из металла. Сверление 

Урок 20 
Выполнение проекта "Изделие из металла" по технологической карте: 

сверление, пробивание отверстий и другие технологические операции 

Урок 21 Технологии сборки изделий из тонколистового металла и проволоки 

Урок 22 
Выполнение проекта "Изделие из металла" по технологической карте: 

изготовление и сборка проектного изделия 

Урок 23 Контроль и оценка качества изделия из металла 
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Урок 24 Оценка качества проектного изделия из металла 

Урок 25 
Профессии, связанные с производством и обработкой металлов: 

фрезеровщик, слесарь, токарь и другие 

Урок 26 Защита проекта "Изделие из металла" 

Урок 27 Основы рационального питания: молоко и молочные продукты 

Урок 28 
Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов": 

обоснование проекта, анализ ресурсов 

Урок 29 

Технологии приготовления блюд из молока. Лабораторно-практическая 

работа "Определение качества молочных продуктов органолептическим 

способом" 

Урок 30 
Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов": 

выполнение проекта, разработка технологических карт 

Урок 31 Технологии приготовления разных видов теста 

Урок 32 

Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов". 

Практическая работа "Составление технологической карты блюда для 

проекта" 

Урок 33 Профессии кондитер, хлебопек 

Урок 34 Защита проекта по теме "Технологии обработки пищевых продуктов" 

Урок 35 

Одежда. Мода и стиль. Профессии, связанные с производством одежды: 

модельер одежды, закройщик, швея и другие. Практическая работа 

"Определение стиля в одежде" 

Урок 36 Уход за одеждой. Практическая работа "Уход за одеждой" 

Урок 37 

Современные текстильные материалы. Сравнение свойств тканей. 

Практическая работа "Составление характеристик современных 

текстильных материалов" 

Урок 38 

Выбор ткани для швейного изделия (одежды) с учетом его эксплуатации. 

Практическая работа "Сопоставление свойств материалов и способа 

эксплуатации швейного изделия" 

Урок 39 
Машинные швы. Регуляторы швейной машины. Практическая работа 

"Выполнение образцов двойных швов" 

Урок 40 
Выполнение проекта "Изделие из текстильных материалов": обоснование 

проекта, анализ ресурсов 

Урок 41 Швейные машинные работы. Раскрой проектного изделия 

Урок 42 Выполнение проекта "Изделие из текстильных материалов" 

Урок 43 Швейные машинные работы. Пошив швейного изделия 

Урок 44 Выполнение проекта "Изделие из текстильных материалов": выполнение 
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технологических операций по пошиву проектного изделия 

Урок 45 Декоративная отделка швейных изделий 

Урок 46 
Выполнение проекта "Изделие из текстильных материалов": выполнение 

технологических операций по отделке изделия 

Урок 47 Оценка качества проектного швейного изделия 

Урок 48 Защита проекта "Изделие из текстильных материалов" 

Урок 49 Мобильная робототехника. Транспортные роботы 

Урок 50 Практическая работа "Характеристика транспортного робота" 

Урок 51 Простые модели роботов с элементами управления 

Урок 52 
Практическая работа "Конструирование робота. Программирование 

поворотов робота" 

Урок 53 Роботы на колесном ходу 

Урок 54 
Практическая работа "Сборка робота и программирование нескольких 

светодиодов" 

Урок 55 Датчики расстояния, назначение и функции 

Урок 56 Практическая работа "Программирование работы датчика расстояния" 

Урок 57 Датчики линии, назначение и функции 

Урок 58 Практическая работа "Программирование работы датчика линии" 

Урок 59 Программирование моделей роботов в компьютерно-управляемой среде 

Урок 60 Практическая работа "Программирование модели транспортного робота" 

Урок 61 Сервомотор, назначение, применение в моделях роботов 

Урок 62 Практическая работа "Управление несколькими сервомоторами" 

Урок 63 Движение модели транспортного робота 

Урок 64 
Практическая работа "Проведение испытания, анализ разработанных 

программ" 

Урок 65 
Групповой учебный проект по робототехнике (модель транспортного 

робота): обоснование проекта, анализ ресурсов, разработка модели 

Урок 66 
Групповой учебный проект по робототехнике. Сборка и программирование 

модели робота 

Урок 67 Подготовка проекта к защите. Испытание модели робота 

Урок 68 

Защита проекта по робототехнике. Мир профессий. Профессии в области 

робототехники: мобильный робототехник, робототехник в машиностроении 

и другие 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 6 

 

Таблица 25.2 

 

7 класс (инвариантные модули) 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Дизайн и технологии. Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном 

Урок 2 
Практическая работа "Разработка дизайн-проекта изделия на основе 

мотивов народных промыслов (по выбору)" 

Урок 3 Цифровые технологии на производстве. Управление производством 

Урок 4 
Практическая работа "Применение цифровых технологий на производстве 

(по выбору)" 

Урок 5 Конструкторская документация. Сборочный чертеж 

Урок 6 
Правила чтения сборочных чертежей. Практическая работа "Чтение 

сборочного чертежа" 

Урок 7 Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

Урок 8 Практическая работа "Создание чертежа в САПР" 

Урок 9 Построение геометрических фигур в САПР 

Урок 10 
Практическая работа "Построение геометрических фигур в чертежном 

редакторе" 

Урок 11 
Построение чертежа детали в САПР. Практическая работа "Выполнение 

сборочного чертежа" 

Урок 12 

Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда: 

дизайнер шрифта, дизайнер-визуализатор, промышленный дизайнер и 

другие 

Урок 13 Виды и свойства, назначение моделей. 3D-моделирование и макетирование 

Урок 14 
Типы макетов. Практическая работа "Выполнение эскиза макета (по 

выбору)" 

Урок 15 Развертка деталей макета. Разработка графической документации 

Урок 16 Практическая работа "Черчение развертки" 

Урок 17 Объемные модели. Инструменты создания трехмерных моделей 

Урок 18 Практическая работа "Создание объемной модели макета, развертки" 

Урок 19 Редактирование модели с помощью компьютерной программы 

Урок 20 Практическая работа "Редактирование чертежа модели" 
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Урок 21 
Основные приемы макетирования. Профессии, связанные с 3D-печатью: 

макетчик, моделлер, инженер 3D-печати и другие 

Урок 22 Оценка качества макета. Практическая работа "Сборка деталей макета". 

Урок 23 Классификация конструкционных материалов. Композиционные материалы 

Урок 24 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из 

конструкционных и поделочных материалов": обоснование проекта, анализ 

ресурсов 

Урок 25 
Технологии механической обработки конструкционных материалов с 

помощью технологического оборудования 

Урок 26 
Выполнение проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов": разработка технологической карты 

Урок 27 Технологии механической обработки металлов с помощью станков 

Урок 28 
Выполнение проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов" по технологической карте: сборка конструкции 

Урок 29 Резьба и резьбовые соединения. Способы нарезания резьбы 

Урок 30 
Выполнение проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов" по технологической карте 

Урок 31 Пластмассы. Способы обработки и отделки изделий из пластмассы 

Урок 32 
Выполнение проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов" по технологической карте: выполнение отделочных работ 

Урок 33 
Контроль и оценка качества изделия из конструкционных материалов. 

Оценка себестоимости изделия 

Урок 34 
Подготовка проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов" к защите 

Урок 35 Защита проекта "Изделие из конструкционных и поделочных материалов" 

Урок 36 

Профессии в области получения и применения современных материалов, 

наноматериалов: нанотехнолог, наноинженер, инженер по наноэлектронике 

и другие 

Урок 37 
Рыба, морепродукты в питании человека. Лабораторно-практическая работа 

"Определение качества рыбных консервов" 

Урок 38 

Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов": 

обоснование проекта, анализ ресурсов. Практическая работа "Составление 

технологической карты проектного блюда из рыбы" 

Урок 39 Мясо животных, мясо птицы в питании человека 

Урок 40 
Выполнение проекта по теме "Технологии обработки пищевых продуктов". 

Практическая работа "Технологическая карта проектного блюда из мяса" 
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Урок 41 
Мир профессий. Профессии повар, технолог общественного питания, их 

востребованность на рынке труда 

Урок 42 Защита проекта по теме "Технологии обработки пищевых продуктов" 

Урок 43 Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда 

Урок 44 
Практическая работа "Конструирование плечевой одежды (на основе 

туники)" 

Урок 45 Чертеж выкроек швейного изделия 

Урок 46 
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, 

отделке изделия (по выбору обучающихся) 

Урок 47 Оценка качества швейного изделия 

Урок 48 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды: дизайнер 

одежды, конструктор и другие 

Урок 49 Промышленные роботы, их классификация, назначение, использование 

Урок 50 
Практическая работа "Использование операторов ввода-вывода в 

визуальной среде программирования" 

Урок 51 Конструирование моделей роботов. Управление роботами 

Урок 52 Практическая работа "Разработка конструкции робота" 

Урок 53 Алгоритмическая структура "Цикл" 

Урок 54 Практическая работа "Составление цепочки команд" 

Урок 55 Алгоритмическая структура "Ветвление" 

Урок 56 
Практическая работа "Применение основных алгоритмических структур. 

Контроль движения при помощи датчиков" 

Урок 57 Каналы связи 

Урок 58 Практическая работа: "Программирование дополнительных механизмов" 

Урок 59 Дистанционное управление 

Урок 60 
Практическая работа "Программирование пульта дистанционного 

управления. Дистанционное управление роботами" 

Урок 61 Взаимодействие нескольких роботов 

Урок 62 
Практическая работа: "Программирование роботов для совместной работы. 

Выполнение общей задачи" 

Урок 63 

Групповой робототехнический проект с использованием контроллера и 

электронных компонентов "Взаимодействие роботов": обоснование 

проекта, анализ ресурсов 

Урок 64 Выполнение учебного проекта "Взаимодействие роботов": разработка 
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конструкции, сборка 

Урок 65 
Выполнение учебного проекта "Взаимодействие роботов": 

программирование 

Урок 66 
Выполнение учебного проекта "Взаимодействие роботов": тестирование 

роботов, подготовка к защите проекта 

Урок 67 Защита учебного проекта "Взаимодействие роботов" 

Урок 68 

Мир профессий. Профессии в области робототехники: 

инженер-робототехник, инженер-электроник, инженер-мехатроник. 

инженер-электротехник, программист-робототехник и другие 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 6 

 

Таблица 25.3 

 

7 класс (инвариантные + вариативные модули "Растениеводство", "Животноводство") 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Дизайн и технологии. Мир профессий 

Урок 2 
Практическая работа "Разработка дизайн-проекта изделия на основе 

мотивов народных промыслов (по выбору)" 

Урок 3 Цифровые технологии на производстве. Управление производством 

Урок 4 
Практическая работа "Применение цифровых технологий на производстве 

(по выбору)" 

Урок 5 Конструкторская документация. Сборочный чертеж. 

Урок 6 Практическая работа "Чтение сборочного чертежа" 

Урок 7 САПР 

Урок 8 Практическая работа "Создание чертежа в САПР" 

Урок 9 Построение геометрических фигур в САПР 

Урок 10 
Практическая работа "Построение геометрических фигур в чертежном 

редакторе" 

Урок 11 Построение чертежа детали в САПР 

Урок 12 Практическая работа "Выполнение сборочного чертежа" 

Урок 13 3D-моделирование и макетирование. Типы макетов 

Урок 14 Практическая работа "Создание объемной модели макета, развертки" 

Урок 15 Мир профессий. Профессия макетчик. Основные приемы макетирования 
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Урок 16 Практическая работа "Редактирование чертежа развертки" 

Урок 17 Классификация конструкционных материалов. Композиционные материалы 

Урок 18 
Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из 

конструкционных и поделочных материалов" 

Урок 19 
Технологии механической обработки конструкционных материалов с 

помощью технологического оборудования 

Урок 20 
Выполнение проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов" 

Урок 21 Технологии механической обработки металлов с помощью станков 

Урок 22 
Выполнение проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов" по технологической карте 

Урок 23 Резьба и резьбовые соединения. Способы нарезания резьбы 

Урок 24 
Выполнение проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов" по технологической карте 

Урок 25 Пластмассы. Способы обработки и отделки изделий из пластмассы 

Урок 26 
Выполнение проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов" по технологической карте 

Урок 27 
Контроль и оценка качества изделия из конструкционных материалов. 

Оценка себестоимости изделия 

Урок 28 
Подготовка проекта "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов" к защите 

Урок 29 
Профессии в области получения и применения современных материалов, 

наноматериалов: инженер по наноэлектронике и другие 

Урок 30 Защита проекта "Изделие из конструкционных и поделочных материалов" 

Урок 31 Рыба, морепродукты в питании человека 

Урок 32 Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов" 

Урок 33 Мясо животных, мясо птицы в питании человека 

Урок 34 Выполнение проекта по теме "Технологии обработки пищевых продуктов" 

Урок 35 Мир профессий. Профессии повар, технолог 

Урок 36 Защита проекта по теме "Технологии обработки пищевых продуктов" 

Урок 37 Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда 

Урок 38 Практическая работа "Моделирование поясной и плечевой одежды" 

Урок 39 Чертеж выкроек швейного изделия 
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Урок 40 
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, 

отделке изделия (по выбору обучающихся) 

Урок 41 Оценка качества швейного изделия 

Урок 42 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды: дизайнер 

одежды, конструктор и другие 

Урок 43 Промышленные роботы, их классификация, назначение, использование 

Урок 44 
Практическая работа "Использование операторов ввода-вывода в 

визуальной среде программирования" 

Урок 45 Конструирование моделей роботов. Управление роботами 

Урок 46 Практическая работа "Разработка конструкции робота" 

Урок 47 Алгоритмическая структура "Цикл" 

Урок 48 Практическая работа "Составление цепочки команд" 

Урок 49 Алгоритмическая структура "Ветвление" 

Урок 50 
Практическая работа "Применение основных алгоритмических структур. 

Контроль движения при помощи датчиков" 

Урок 51 Каналы связи 

Урок 52 Практическая работа "Программирование дополнительных механизмов" 

Урок 53 Дистанционное управление 

Урок 54 
Практическая работа "Программирование пульта дистанционного 

управления. Дистанционное управление роботами" 

Урок 55 Взаимодействие нескольких роботов 

Урок 56 
Практическая работа "Программирование роботов для совместной работы. 

Выполнение общей задачи" 

Урок 57 Технологии выращивания сельскохозяйственных культур 

Урок 58 Практическая работа "Технологии выращивания растений в регионе" 

Урок 59 Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация 

Урок 60 Практическая работа "Технология заготовки дикорастущих растений" 

Урок 61 Сохранение природной среды 

Урок 62 
Групповая практическая работа по составлению и описанию экологических 

проблем региона, связанных с деятельностью человека 

Урок 63 Традиции выращивания сельскохозяйственных животных регион 

Урок 64 Практическая работа "Сельскохозяйственные предприятия региона" 
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Урок 65 Технологии выращивания сельскохозяйственных животных региона 

Урок 66 Учебный групповой проект "Особенности сельского хозяйства региона" 

Урок 67 Мир профессий: ветеринар, зоотехник и другие 

Урок 68 Учебный групповой проект "Особенности сельского хозяйства региона" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 68, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 6 

 

Таблица 25.4 

 

8 класс (инвариантные модули) 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Управление в экономике и производстве 

Урок 2 Инновации на производстве. Инновационные предприятия 

Урок 3 Рынок труда. Трудовые ресурсы 

Урок 4 Мир профессий. Профориентационный групповой проект "Мир профессий" 

Урок 5 

Технология построения трехмерных моделей в САПР. Современные 

компетенции, востребованные в сфере компьютерной графики и черчения, 

востребованные на рынке труда: рендер-артист (визуализатор), дизайнер и 

другие 

Урок 6 
Модели и моделирование в САПР. Практическая работа "Создание 

трехмерной модели в САПР" 

Урок 7 Построение чертежа в САПР 

Урок 8 Практическая работа "Построение чертежа на основе трехмерной модели" 

Урок 9 Прототипирование. Сферы применения 

Урок 10 

Технологии создания визуальных моделей. Практическая работа 

"Инструменты программного обеспечения для создания и печати 

3D-моделей" 

Урок 11 Виды прототипов. Технология 3D-печати 

Урок 12 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов (по выбору)": обоснование проекта, анализ 

ресурсов 

Урок 13 

Классификация 3D-принтеров. Индивидуальный творческий (учебный) 

проект "Прототип изделия из пластмассы (других материалов по выбору)": 

выполнение эскиза проектного изделия 

Урок 14 
3D-принтер, устройство, использование для создания прототипов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

5–9 классы 

194 

 

 

пластмассы (других материалов (по выбору)": выполнение проекта 

Урок 15 
Настройка 3D-принтера и печать прототипа. Основные ошибки в 

настройках слайсера 

Урок 16 
Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по выбору)": выполнение проекта 

Урок 17 
Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по выбору)": подготовка к защите 

Урок 18 Контроль качества и постобработка распечатанных деталей 

Урок 19 
Подготовка проекта "Прототип изделия из пластмассы (других материалов 

(по выбору)" к защите 

Урок 20 

Профессии, связанные с 3D-печатью, прототипированием: специалист в 

области аддитивных технологий оператор 3D-печати, инженер 3D-печати и 

другие. Защита проекта "Прототип изделия из пластмассы (других 

материалов (по выбору)" 

Урок 21 
Автоматизация производства. Практическая работа "Робототехника. 

Автоматизация в промышленности и быту (по выбору). Идеи для проекта" 

Урок 22 
Подводные робототехнические системы. Практическая работа 

"Использование подводных роботов. Идеи для проекта" 

Урок 23 
Беспилотные воздушные суда. История развития беспилотного 

авиастроения 

Урок 24 Аэродинамика беспилотных летательных аппаратов 

Урок 25 Конструкция беспилотных летательных аппаратов 

Урок 26 
Электронные компоненты и системы управления беспилотными 

летательными аппаратами 

Урок 27 Конструирование мультикоптерных аппаратов 

Урок 28 Глобальные и локальные системы позиционирования 

Урок 29 Теория ручного управления беспилотным воздушным судном 

Урок 30 Практика ручного управления беспилотным воздушным судном 

Урок 31 

Области применения беспилотных авиационных систем. Практическая 

работа "Беспилотные летательные аппараты в повседневной жизни. Идеи 

для проекта" 

Урок 32 
Групповой учебный проект по модулю "Робототехника". Разработка 

учебного проекта по робототехнике 

Урок 33 
Групповой учебный проект по модулю "Робототехника". Выполнение 

проекта 

Урок 34 Групповой учебный проект по модулю "Робототехника". Защита проекта. 
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Мир профессий в робототехнике: инженер-изобретатель, конструктор 

беспилотных летательных аппаратов, оператор беспилотных летательных 

аппаратов, сервисный инженер-робототехник и другие 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 3 

 

Таблица 25.5 

 

8 класс (инвариантные + вариативные модули "Растениеводство", "Животноводство") 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Управление в экономике и производстве 

Урок 2 Инновации на производстве. Инновационные предприятия 

Урок 3 Рынок труда. Трудовые ресурсы 

Урок 4 Мир профессий. Профориентационный групповой проект "Мир профессий" 

Урок 5 

Технология построения трехмерных моделей в САПР. Современные 

компетенции, востребованные в сфере компьютерной графики и черчения, 

востребованные на рынке труда: рендер-артист (визуализатор), дизайнер и 

другие 

Урок 6 
Модели и моделирование в САПР. Практическая работа "Создание 

трехмерной модели в САПР" 

Урок 7 Построение чертежа в САПР 

Урок 8 Практическая работа "Построение чертежа на основе трехмерной модели" 

Урок 9 Прототипирование. Сферы применения 

Урок 10 

Технологии создания визуальных моделей. Практическая работа 

"Инструменты программного обеспечения для создания и печати 

3D-моделей" 

Урок 11 Виды прототипов. Технология 3D-печати 

Урок 12 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по выбору": обоснование проекта, анализ 

ресурсов 

Урок 13 

Классификация 3D-принтеров. Индивидуальный творческий (учебный) 

проект "Прототип изделия из пластмассы (других материалов по выбору)": 

выполнение эскиза проектного изделия 

Урок 14 

3D-принтер, устройство, использование для создания прототипов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов (по выбору)": выполнение проекта 

Урок 15 
Настройка 3D-принтера и печать прототипа. Основные ошибки в 

настройках слайсера. Индивидуальный творческий (учебный) проект 
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"Прототип изделия из пластмассы (других материалов по выбору)": 

выполнение проекта 

Урок 16 

Контроль качества и постобработка распечатанных деталей. Профессии, 

связанные с 3D-печатью, прототипированием: специалист в области 

аддитивных технологий оператор 3D-печати, инженер 3D-печати и другие. 

Защита проекта "Прототип изделия из пластмассы (других материалов (по 

выбору)" 

Урок 17 Автоматизация производства 

Урок 18 Подводные робототехнические системы 

Урок 19 
Беспилотные воздушные суда. История развития беспилотного 

авиастроения 

Урок 20 
Аэродинамика беспилотных летательных аппаратов. Конструкция 

беспилотных летательных аппаратов 

Урок 21 
Электронные компоненты и системы управления беспилотными 

летательными аппаратами 

Урок 22 Конструирование мультикоптерных аппаратов 

Урок 23 
Глобальные и локальные системы позиционирования. Теория ручного 

управления беспилотным воздушным судном 

Урок 24 

Теория ручного управления беспилотным воздушным судном. Области 

применения беспилотных авиационных систем. Практическая работа 

"Беспилотные летательные аппараты в повседневной жизни. Идеи для 

проекта" 

Урок 25 
Групповой учебный проект по модулю "Робототехника". Разработка 

учебного проекта по робототехнике 

Урок 26 

Групповой учебный проект по модулю "Робототехника". Защита проекта. 

Мир профессий в робототехнике: инженер-изобретатель, конструктор 

беспилотных летательных аппаратов, оператор беспилотных летательных 

аппаратов, сервисный инженер-робототехник и другие 

Урок 27 Особенности сельскохозяйственного производства региона 

Урок 28 Агропромышленные комплексы в регионе 

Урок 29 Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства 

Урок 30 
Мир профессий. Сельскохозяйственные профессии: агроном, агрохимик и 

другие 

Урок 31 
Животноводческие предприятия. Практическая работа "Анализ 

функционирования животноводческих комплексов региона" 

Урок 32 Использование цифровых технологий в животноводстве 

Урок 33 
Практическая работа "Искусственный интеллект и другие цифровые 

технологии в животноводстве" 
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Урок 34 Мир профессий. Профессии, связанные с деятельностью животновода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 3 

 

Таблица 25.6 

 

8 класс (инвариантные + вариативный модуль "Автоматизированные системы") 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Управление в экономике и производстве 

Урок 2 Инновации на производстве. Инновационные предприятия 

Урок 3 Рынок труда. Трудовые ресурсы 

Урок 4 Мир профессий. Профориентационный групповой проект "Мир профессий" 

Урок 5 

Технология построения трехмерных моделей в САПР. Современные 

компетенции, востребованные в сфере компьютерной графики и черчения, 

востребованные на рынке труда: рендер-артист (визуализатор), дизайнер и 

другие 

Урок 6 
Модели и моделирование в САПР. Практическая работа "Создание 

трехмерной модели в САПР" 

Урок 7 Построение чертежа в САПР 

Урок 8 Практическая работа "Построение чертежа на основе трехмерной модели" 

Урок 9 Прототипирование. Сферы применения 

Урок 10 

Технологии создания визуальных моделей. Практическая работа 

"Инструменты программного обеспечения для создания и печати 

3D-моделей" 

Урок 11 Виды прототипов. Технология 3D-печати 

Урок 12 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов (по выбору)": обоснование проекта, анализ 

ресурсов 

Урок 13 

Классификация 3D-принтеров. Индивидуальный творческий (учебный) 

проект "Прототип изделия из пластмассы (других материалов по выбору)": 

выполнение эскиза проектного изделия 

Урок 14 

3D-принтер, устройство, использование для создания прототипов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов (по выбору)": выполнение проекта 

Урок 15 
Настройка 3D-принтера и печать прототипа. Основные ошибки в 

настройках слайсера 

Урок 16 Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 
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пластмассы (других материалов по выбору)": выполнение проекта 

Урок 17 
Индивидуальный творческий (учебный) проект "Прототип изделия из 

пластмассы (других материалов по выбору)": подготовка к защите 

Урок 18 Контроль качества и постобработка распечатанных деталей 

Урок 19 
Подготовка проекта "Прототип изделия из пластмассы (других материалов 

(по выбору)" к защите 

Урок 20 

Профессии, связанные с 3D-печатью, прототипированием: специалист в 

области аддитивных технологий оператор 3D-печати, инженер 3D-печати и 

другие. Защита проекта "Прототип изделия из пластмассы (других 

материалов (по выбору)" 

Урок 21 Автоматизация производства 

Урок 22 Подводные робототехнические системы 

Урок 23 
Беспилотные воздушные суда. История развития беспилотного 

авиастроения 

Урок 24 
Аэродинамика беспилотных летательных аппаратов. Конструкция 

беспилотных летательных аппаратов 

Урок 25 
Электронные компоненты и системы управления беспилотными 

летательными аппаратами 

Урок 26 Конструирование мультикоптерных аппаратов 

Урок 27 
Глобальные и локальные системы позиционирования. Теория ручного 

управления беспилотным воздушным судном 

Урок 28 
Автоматизированные системы, используемые на промышленных 

предприятиях региона 

Урок 29 Виды автоматизированных систем, их применение на производстве 

Урок 30 Создание электрических цепей, соединение проводников 

Урок 31 Основные электрические устройства и системы 

Урок 32 Реализация проекта по модулю "Автоматизированные системы" 

Урок 33 Подготовка проекта по модулю "Автоматизированные системы" к защите 

Урок 34 Защита проекта по модулю "Автоматизированные системы" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 3 

 

Таблица 25.7 

 

9 класс (инвариантные модули) 
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N урока Тема урока 

Урок 1 
Предприниматель и предпринимательство. Практическая работа "Мозговой 

штурм" на тему: открытие собственного предприятия (дела)" 

Урок 2 
Предпринимательская деятельность. Практическая работа "Анализ 

предпринимательской среды" 

Урок 3 Бизнес-планирование. Практическая работа "Разработка бизнес-плана" 

Урок 4 
Технологическое предпринимательство. Практическая работа "Идеи для 

технологического предпринимательства" 

Урок 5 Технология создания объемных моделей в САПР 

Урок 6 
Практическая работа "Выполнение трехмерной объемной модели изделия в 

САПР" 

Урок 7 

Построение чертежей с использованием разрезов и сечений в САПР. 

Практическая работа "Выполнение чертежа с использованием разрезов и 

сечений в САПР" 

Урок 8 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда: 

архитектурный визуализатор, урбанист, UX-дизайнер и другие 

Урок 9 
Аддитивные технологии. Современные технологии обработки материалов и 

прототипирование 

Урок 10 Аддитивные технологии. Области применения трехмерного сканирования 

Урок 11 Технологии обратного проектирования 

Урок 12 
Моделирование технологических узлов манипулятора робота в программе 

компьютерного трехмерного проектирования 

Урок 13 Моделирование сложных объектов 

Урок 14 
Этапы аддитивного производства. Основные настройки для выполнения 

печати на 3D-принтере 

Урок 15 Этапы аддитивного производства. Подготовка к печати. Печать 3D-модели 

Урок 16 

Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю 

"3D-моделирование, прототипирование, макетирование": обоснование 

проекта, разработка проекта 

Урок 17 

Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю 

"3D-моделирование, прототипирование, макетирование": выполнение 

проекта 

Урок 18 

Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю 

"3D-моделирование, прототипирование, макетирование": подготовка 

проекта к защите 

Урок 19 Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю 
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"3D-моделирование, прототипирование, макетирование": защита проекта 

Урок 20 

Профессии, связанные с 3D-технологиями в современном производстве: их 

востребованность на рынке труда: 3D-дизайнер оператор (инженер) 

строительного 3D-принтера, 3D-кондитер, 3D-повар и другие 

Урок 21 
От робототехники к искусственному интеллекту. Практическая работа. 

"Анализ направлений применения искусственного интеллекта" 

Урок 22 
Моделирование и конструирование автоматизированных и 

роботизированных систем 

Урок 23 Системы управления от третьего и первого лица 

Урок 24 
Практическая работа "Визуальное ручное управление беспилотными 

летательными аппаратами" 

Урок 25 Компьютерное зрение в робототехнических системах 

Урок 26 Управление групповым взаимодействием роботов 

Урок 27 
Практическая работа "Взаимодействие беспилотных летательных 

аппаратов" 

Урок 28 
Система "Интернет вещей". Практическая работа "Создание системы 

умного освещения" 

Урок 29 
Промышленный Интернет вещей. Практическая работа "Система умного 

полива" 

Урок 30 
Потребительский Интернет вещей. Практическая работа "Модель системы 

безопасности в Умном доме" 

Урок 31 
Групповой учебно-технический проект по теме "Интернет вещей": 

разработка проекта 

Урок 32 
Групповой учебно-технический проект по теме "Интернет вещей": 

подготовка проекта к защите 

Урок 33 
Групповой учебно-технический проект по теме "Интернет вещей": 

презентация и защита проекта 

Урок 34 

Современные профессии в области робототехники, искусственного 

интеллекта, Интернета вещей: инженер-разработчик в области Интернета 

вещей, аналитик Интернета вещей, проектировщик инфраструктуры умного 

дома и другие 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 3 

 

Таблица 25.8 

 

9 класс (инвариантные + вариативный модуль "Автоматизированные системы") 

 

N урока Тема урока 
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Урок 1 
Предприниматель и предпринимательство. Практическая работа "Мозговой 

штурм" на тему: открытие собственного предприятия (дела)" 

Урок 2 
Предпринимательская деятельность. Практическая работа "Анализ 

предпринимательской среды" 

Урок 3 Бизнес-планирование. Практическая работа "Разработка бизнес-плана" 

Урок 4 
Технологическое предпринимательство. Практическая работа "Идеи для 

технологического предпринимательства" 

Урок 5 Технология создания объемных моделей в САПР 

Урок 6 
Практическая работа "Выполнение трехмерной объемной модели изделия в 

САПР" 

Урок 7 Построение чертежей с использованием разрезов и сечений в САПР 

Урок 8 Построение чертежей с использованием разрезов и сечений в САПР 

Урок 9 Аддитивные технологии 

Урок 10 Аддитивные технологии. Области применения трехмерного сканирования 

Урок 11 Технологии обратного проектирования 

Урок 12 
Моделирование технологических узлов манипулятора робота в программе 

компьютерного трехмерного проектирования 

Урок 13 Моделирование сложных объектов 

Урок 14 Этапы аддитивного производства 

Урок 15 Этапы аддитивного производства. Подготовка к печати. Печать 3D-модели 

Урок 16 

Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю 

"3D-моделирование, прототипирование, макетирование". Разработка 

проекта 

Урок 17 

Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю 

"3D-моделирование, прототипирование, макетирование": выполнение 

проекта 

Урок 18 

Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю 

"3D-моделирование, прототипирование, макетирование": подготовка 

проекта к защите 

Урок 19 
Индивидуальный творческий (учебный) проект по модулю 

"3D-моделирование, прототипирование, макетирование": защита проекта 

Урок 20 

Профессии, связанные с 3D-технологиями в современном производстве: их 

востребованность на рынке труда: 3D-дизайнер оператор (инженер) 

строительного 3D-принтера, 3D-кондитер, 3D-повар и другие 

Урок 21 
От робототехники к искусственному интеллекту. Практическая работа. 

"Анализ направлений применения искусственного интеллекта" 
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Урок 22 
Моделирование и конструирование автоматизированных и 

роботизированных систем 

Урок 23 
Системы управления от третьего и первого лица. Практическая работа 

"Визуальное ручное управление беспилотными летательными аппаратами" 

Урок 24 
Компьютерное зрение в робототехнических системах. Управление 

групповым взаимодействием роботов 

Урок 25 
Система "Интернет вещей". Практическая работа "Создание системы 

умного освещения" 

Урок 26 
Промышленный Интернет вещей. Практическая работа "Система умного 

полива" 

Урок 27 
Потребительский Интернет вещей. Практическая работа "Модель системы 

безопасности в Умном доме" 

Урок 28 Управление техническими системами 

Урок 29 
Использование программируемого логического реле в автоматизации 

процессов 

Урок 30 
Практическая работа "Создание простых алгоритмов и программ для 

управления технологическим процессом" 

Урок 31 Основы проектной деятельности 

Урок 32 Выполнение проекта по модулю "Автоматизированные системы" 

Урок 33 Основы проектной деятельности. Подготовка проекта к защите 

Урок 34 
Основы проектной деятельности. Автоматизированные системы на 

предприятиях региона. Защита проекта 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 3 

 

 

24. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы 
безопасности и защиты Родины". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

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

– программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по ОБЗР, тематическое планирование. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе 

воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО. 
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Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного   

нарастания   факторов   опасности   от    опасной    ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой,     учесть     преемственность     

приобретения     обучающимися     знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание   обучающимися   современных   проблем   безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,    

способствующее    формированию    практических    умений и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; модуль № 5 

«Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

 модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; модуль № 9 

«Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне основного 

общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 

необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; 

природные условия; 
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коммуникационные связи и каналы; 

физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико- ориентированных     

интерактивных     форм     организации     учебных     занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико- биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.№ 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты   

во   всех   без   исключения   предметных   областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы   взаимосвязанных   навыков   и   умений,   

формирование   компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 

всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР   направлено   на   обеспечение   формирования   готовности к защите Отечества и 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению 

обучающимися знаний и умений, позволяющих подготовиться к военной службе, и выработке у 
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обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и 

морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной 

техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и   базового   уровня   

культуры   безопасности   жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов   возникновения   и   

возможных   последствий   различных   опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений 

применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их 

проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения   национальной   

безопасности   и   защиты   населения   от   опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

В     целях    обеспечения     индивидуальных    потребностей     обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 

понимания значимости безопасного поведения в   условиях   опасных   и   чрезвычайных   ситуаций    

для   личности,    общества и государства ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час 

в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 1 

часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 
фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, 

безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной 

безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 
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информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; средства

 индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обязательная 

подготовка к службе в армии. 

 

Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 
история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; этапы 

становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные 

направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; воинские 

символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; виды, назначение и 

тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

(мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в 

различных видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных 

средств индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики 

основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова 

АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, 

снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната 

оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

история создания общевоинских уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные понятия, 

определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 

командиры (начальники) и подчинённые; 

старшие и младшие; 
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приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; воинские 

звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской 

дисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; 

положения Строевого устава; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд «Становись»,

 «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; смысл 

понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной 

ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 
основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и 

правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы 

его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 
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ситуации криминогенного характера; 

правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок действий при 

авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 
правила дорожного движения и их значение; 

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; правила 

дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила их 

применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах 

при опасных и чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств индивидуальной 

мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; основные

 факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок 

действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; массовые 

мероприятия и правила подготовки к ним; 
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порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; порядок 

действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок 

действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; правила 

ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для снижения 

риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска 

попадания под камнепад; 

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

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

общие правила безопасного поведения   на   водоёмах,   правила   купания на оборудованных и 

необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 

плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье; 

наводнения,    их    характеристики    и    опасности,     порядок     действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики   и   опасности,   порядок   действий при ураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 
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смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы). 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; элементы 

здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие «инфекционные 

заболевания», причины их возникновения; механизм распространения

 инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого- социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время  чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 

эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация и её 

задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой 

помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; приёмы и правила 

безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и 

эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); опасные формы 

проявления конфликта: агрессия,  "психологическое насилие, систематическое унижение чести и 

достоинства, издевательства, преследование"; 
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манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы 

защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных 

угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления 

и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни террористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

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

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными   

ценностями,   принятыми   в   обществе   правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются 

прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и    

личностному     самоопределению;     осмысленному     ведению     здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально 

значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание    российской    гражданской    идентичности    в   поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и природному 

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

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность   к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к взаимопониманию   

и   взаимопомощи,   активное   участие   в самоуправлении в образовательной организации; 
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в решении 

задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

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

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и   чрезвычайных ситуаций,   

которые могут произойти   во время   пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 
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установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое    воспитание,     формирование     культуры     здоровья и 

эмоционального благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для безопасной 

и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,   наркотиков,    

курение)    и    иных    форм    вреда    для    физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет–среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека; 

7) трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности,

 способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного 

отношения к учёбе, способности применять меры 

и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
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установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на   уровне   основного   общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 
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проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное   дальнейшее   развитие   процессов,   событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

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

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

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

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 
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Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать    оценку     

приобретённому     опыту,     уметь     находить     позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека, 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной   деятельности   (распределять   роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять   свои   действия   и   действия   партнёра,   которые   помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 

безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 

практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства,   общества,   личности;   фундаментальных ценностях и 

принципах, формирующих основы российского общества, безопасности страны, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых основах 
 

обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 
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2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального 

характера, возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли 

гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

овладение знаниями об истории возникновения и развития военной организации 

государства, функции и задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации,   знание особенностей   добровольной   и   обязательной   подготовки 

к военной службе; 

4) сформированность представлений   о   назначении,   боевых   свойствах и 

общем устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации и умение их применять при выполнении 

обязанностей воинской службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание 

универсальных    правил    безопасного     поведения,     готовность     применять 

их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасного поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и 

умение применять их в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных 

местах, на природе; умение оценивать   и   прогнозировать   неблагоприятные   

факторы   обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
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10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения 

в социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, 

манипулятивном    поведении,     умения     распознавать     опасные    проявления 

и формирование готовности им противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных 

угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного 

поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 

практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений 

об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую 

деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил 

безопасного поведения при угрозе или в случае террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного   участия    в    обеспечении    мер    безопасности    личности,    общества и 

государства; 

14) понимание     роли     государства     в     обеспечении     государственной 

и международной безопасности, обороны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств. 
Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое 

развитие личности, общества, государства»: 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, 

пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,    

утвержденной    Указом     Президента     Российской     Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», 

приводить примеры; 

раскрывать    классификацию     чрезвычайных    ситуаций     по    масштабам и источникам 

возникновения, приводить примеры; 

раскрывать     способы      информирования      и      оповещения      населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 

обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 
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выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования 

фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы 

военных знаний»: 

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; понимать

 необходимость подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении 

комплексных задач; 

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

Федерации; 

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

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего – 

защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; иметь 

представление о классификации видов вооружения и военной техники; иметь представление 

об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 

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

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 

жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; различать 

воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; понимать принципы 

достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; знать основные 

положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; знать строевые 

приёмы на месте без оружия; 

выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; раскрывать смысл 

понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; раскрывать и 

обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь навыки 

безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный 

термометр; 
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раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при 

отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; знать 

правила безопасного обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при обращении 

с газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных 

ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении газом и 

электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные 

последствия; 

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

иметь навыки правильного использования первичных средств 

пожаротушения, оказания первой помощи; 

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

безопасности; 

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

экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; знать 

правила поведения с малознакомыми людьми; 

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

посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
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Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их 

предупреждения; иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

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

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

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

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; знать правила подготовки и выработать навыки безопасного 

использования 

велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

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

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

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

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 
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знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

классифицировать общественные места; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; уметь планировать действия в случае возникновения

 опасной 

или чрезвычайной ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к посещению массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; характеризовать опасности криминогенного и 

антиобщественного характера 

в общественных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

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

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

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

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 
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иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа 

с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

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

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

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

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

при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

знать   правила    купания,    понимать    различия    между   оборудованными и необорудованными пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; характеризовать наводнения, их внешние признаки и 

опасности; иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и 

опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; объяснять значение экологии для устойчивого развития 

общества; 
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знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний.Оказание первой помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, объяснять значение здоровья 

для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

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

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные   заболевания»,   объяснять   причины их возникновения; 

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

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

пандемия); 

характеризовать    основные    мероприятия,     проводимые     государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

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

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; характеризовать приёмы психологической поддержки 

пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

5–9 классы 

227 

 

 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; раскрывать приёмы и иметь навыки

 соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных действий при его опасных 

проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, "психологическое насилие, систематическое унижение чести и 

достоинства, издевательства, преследование"; 

; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, 

которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы 

защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

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

цифровом пространстве; 
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характеризовать опасные явления цифровой среды; 

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

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

среде; 

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

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения,   необходимых для снижения рисков и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

характеризовать    деструктивные    течения    в    Интернете,    их    признаки и опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать причины, возможные варианты проявления и их 

последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; иметь навыки соблюдения правил

 антитеррористического поведения 

и безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки 

безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, 

огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 
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Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность освоения обучающимися 

модулей ОБЗР. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 

Программное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» 

1.1 Роль безопасности 1 Фундаментальные ценности Объясняют значение Конституции 

 в жизни человека,  и принципы, формирующие Российской Федерации. 

 общества,  основы российского общества, Раскрывают содержание 2, 4, 20, 41, 42, 

 государства  безопасности страны, 58,59 статей Конституции Российской 

   закрепленные в Конституции Федерации. Поясняют их значение 

   Российской Федерации. для личности и общества. 

   Стратегия национальной Объясняют значение Стратегии 

   безопасности. национальной безопасности. 

   Национальные интересы Раскрывают понятия «национальные 

   и угрозы национальной интересы» и «угрозы национальной 

   безопасности безопасности. 

    Приводят примеры 

1.2 Чрезвычайные 2 Чрезвычайные ситуации Раскрывают классификацию чрезвычайных 

 ситуации  природного, техногенного ситуаций по масштабам и источникам 

 природного,  и биолого-социального возникновения. Приводят примеры. 

 техногенного  характера. Изучают способы информирования 
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 и биолого-  Информирование и оповещения населения о чрезвычайных 

 социального  и оповещение населения ситуациях. 

 характера.  о чрезвычайных ситуациях, Перечисляют основные этапы развития 

 Мероприятия  Общероссийская комплексная гражданской обороны, характеризуют роль 
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 по оповещению 

и защите населения 

при ЧС 

и возникновении 

угроз военного 

характера 

 система информирования 

и оповещения населения 

в местах массового пребывания 

людей (ОКСИОН). 

История развития гражданской 

обороны России. 

Сигнал «Внимание всем!», 

порядок действий населения 

при его получении, в том числе 

при авариях с выбросом 

химических и радиоактивных 

веществ. 

Средства индивидуальной 

и коллективной защиты 

населения, порядок 

пользования фильтрующим 

противогазом. 

Эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении 

эвакуации 

гражданской обороны при ЧС и угрозах 

военного характера. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при получении сигнала «Внимание всем!» 

Изучают средства индивидуальной 

и коллективной защиты населения, 

вырабатывают навыки пользования 

фильтрующим противогазом. 

Объясняют порядок действий населения 

при объявлении эвакуации. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

1.3 Защита Отечества 

как долг 

и обязанность 

гражданина 

1 Военная организация 

государства. 

Воинская обязанность 

и военная служба. 

Характеризуют современное состояние 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Приводят примеры применения 

Вооружённых Сил Российской Федерации 
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   Добровольная и обязательная 

подготовка к службе в армии 

в борьбе с неонацизмом и международным 

терроризмом. 

Раскрывают понятия «воинская 

обязанность», «военная служба». 

Раскрывают содержание подготовки 

к службе в армии 

Итого по модулю 4   

Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний» 

2.1 Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации – защита 

нашего Отечества 

1 История возникновения 

и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Этапы становления 

современных Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Основные направления 

подготовки к военной службе 

Формируют представление об истории 

зарождения и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Актуализируют информацию 

о направлениях подготовки к военной 

службе. 

Вырабатывают понимание о необходимости 

подготовки по направлениям подготовки 

к военной службе. 

Рассказывают о значимости каждого 

направления подготовки к военной службе 

в решении комплексных задач 

2.2 Состав и назначение 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

1 Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Функции и основные задачи 

современных Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Актуализируют информацию о видах и 

родах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Формируют понимание функций и задач 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

на современном этапе. 
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   Особенности видов и родов 

войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Воинские символы 

современных Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Рассказывают о составе и предназначении 

видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Рассказывают о значимости военной 

присяги для формирования образа 

Российского военнослужащего как 

защитника Отечества 

2.3 Основные образцы 

вооружения 

и военной техники 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации (основы 

технической 

подготовки и связи) 

1 Виды, назначение и тактико- 

технические характеристики 

основных образцов вооружения 

и военной техники видов 

и родов войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

(мотострелковых и танковых 

войск, ракетных войск 

и артиллерии, 

противовоздушной обороны) 

Формируют представления об основных 

образцах вооружения и военной техники. 

Классифицируют виды вооружения 

и военной техники. 

Рассказывают об основных тактико- 

технических характеристиках вооружения 

и военной техники 

2.4 Организационно- 

штатная структура 

мотострелкового 

отделения (взвода) 

(тактическая 

подготовка) 

1 Организационно-штатная 

структура и боевые 

возможности отделения. 

Задачи отделения в различных 

видах боя. 

Состав, назначение, 

характеристики, порядок 

размещения современных 

средств индивидуальной 

Формируют представление 

об организационной структуре отделения 

и задачах личного состава в бою. 

Классифицируют современные виды средств 

экипировки военнослужащего и элементов 

бронезащиты. 

Вырабатывают алгоритм надевания 

экипировки и средств бронезащиты 
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   бронезащиты и экипировки 

военнослужащего 

 

2.5 Виды, назначение 

и тактико- 

технические 

характеристики 

стрелкового оружия 

и ручных гранат 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации (огневая 

подготовка) 

1 Вооружение мотострелкового 

отделения. 

Назначение и тактико- 

технические характеристики 

основных видов стрелкового 

оружия (АК-74, РПК, РПГ-7В, 

СВД). 

Назначение и тактико- 

технические характеристики 

основных видов ручных 

гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, 

РГН) 

Актуализируют информацию о вооружении 

отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия. 

Классифицируют виды стрелкового оружия 

и ручных гранат. 

Рассказывают о перспективах развития 

стрелкового оружия 

2.6 Общевоинские 

уставы – 

закон жизни 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

1 История создания уставов. 

Этапы становления 

современных общевоинских 

уставов. 

Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их состав 

и основные понятия, 

определяющие их деятельность 

в повседневной 

жизнедеятельности войск 

Актуализируют информацию об истории 

создания уставов, а также этапов 

становления современных общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Классифицируют состав современных 

общевоинских уставов, а также направления 

их деятельности для повседневной 

жизнедеятельности войск 
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2.7 Военнослужащие 

и взаимоотношения 

между ними 

(общевоинские 

уставы) 

1 Сущность единоначалия. 

Командиры (начальники) 

и подчинённые. Старшие 

и младшие. 

Приказ (приказание), порядок 

его отдачи и выполнения. 

Воинские звания и военная 

форма одежды 

Рассказывают о принципах единоначалия, 

принятых в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Формируют представление о порядке 

подчиненности и взаимоотношениях. 

Актуализируют информацию о порядке 

отдачи приказа (приказания) и их 

выполнения. 

Классифицируют воинские звания 

и образцы военной формы одежды 

2.8 Воинская 

дисциплина, 

ее сущность 

и значение 

1 Воинская дисциплина, 

её сущность и значение. 

Обязанности военнослужащих 

по соблюдению требований 

воинской дисциплины. 

Чем достигается твёрдая 

воинская дисциплина 

Актуализируют знания о воинской 

дисциплине. 

Формируют понимание сущности воинской 

дисциплины и ее значение. 

Рассказывают о принципах достижения 

твердой воинской дисциплины. 

Оценивают риски нарушения воинской 

дисциплины. 

Вырабатывают модель поведения 

в воинском коллективе 

2.9 Строевые приёмы 

и движение 

без оружия 

(строевая 

подготовка) 

1 Положения Строевого устава. 

Обязанности военнослужащих 

перед построением и в строю. 

Строевые приёмы и движение 

без оружия. Строевая стойка. 

Выполнение команд 

Объясняют основные положения Строевого 

устава. 

Объясняют обязанности военнослужащего 

перед построением и в строю. 

Перечисляют строевые приёмы на месте. 

Выполняют строевые приёмы. 
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   «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», 

«Головные уборы (головной 

убор) – снять (надеть)». 

Повороты на месте 

Вырабатывают навык выполнения строевых 

приемов на месте без оружия 

Итого по модулю 9   

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

3.1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Безопасность 

жизнедеятельности: 

ключевые понятия 

и значение для человека. 

Смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск», 

«культура безопасности 

жизнедеятельности». 

Источники и факторы 

опасности, их классификация. 

Общие принципы безопасного 

поведения 

Характеризуют значение безопасности 

жизнедеятельности для человека. 

Раскрывают смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности». 

Классифицируют и характеризуют 

источники опасности. 

Раскрывают и обосновывают общие 

принципы безопасного поведения. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

3.2 Правила поведения 

в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

1 Понятия опасной 

и чрезвычайной ситуации, 

сходство и различия опасной 

и чрезвычайной ситуаций. 

Механизм перерастания 

повседневной ситуации 

Объясняют сходство и различия опасной 

и чрезвычайной ситуаций. 

Объясняют механизм перерастания 

повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию. 

Приводят примеры различных угроз 
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   в чрезвычайную ситуацию. 

Правила поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

безопасности и характеризуют их. 

Раскрывают и обосновывают правила 

поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Итого по модулю 2   

Модуль № 4 «Безопасность в быту» 

4.1 Основные опасности 

в быту. 

Предупреждение 

бытовых отравлений 

1 Основные источники 

опасности в быту и их 

классификация. 

Защита прав потребителя, 

сроки годности и состав 

продуктов питания. 

Бытовые отравления 

и причины их возникновения. 

Правила использования средств 

бытовой химии. 

Признаки отравления, приёмы 

и правила оказания первой 

помощи 

Классифицируют основные источники 

опасности в быту. 

Объясняют права потребителя, 

вырабатывают навыки безопасного выбора 

продуктов питания. 

Характеризуют бытовые отравления 

и причины их возникновения. 

Изучают правила безопасного поведения 

при использовании средств бытовой химии. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при сборе ртути в домашних условиях. 

Раскрывают признаки отравления, 

вырабатывают навыки профилактики 

пищевых отравлений. 

Объясняют правила и приёмы оказания 

первой помощи при отравлениях 

(поступлении токсичного вещества 

через рот), вырабатывают навыки 
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    безопасных действий при отравлениях, 

промывании желудка. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

4.2 Предупреждение 

бытовых травм 

1 Бытовые травмы и правила их 

предупреждения. 

Приёмы и правила оказания 

первой помощи. 

Правила комплектования 

и хранения домашней аптечки 

Характеризуют бытовые травмы 

и объясняют правила их предупреждения. 

Объясняют правила безопасного обращения 

с инструментами. 

Объясняют меры предосторожности 

от укусов различных животных. 

Объясняют правила и вырабатывают навыки 

оказания первой помощи при ушибах, 

переломах, растяжении, вывихе, травмах 

головы, укусах животных, кровотечениях. 

Объясняют правила комплектования 

и хранения домашней аптечки. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

4.3 Безопасная 

эксплуатация 

бытовых приборов 

и мест общего 

пользования 

1 Правила обращения с газовыми 

и электрическими приборами. 

Правила поведения в подъезде 

и лифте, а также при входе 

и выходе из них. 

Приёмы и правила оказания 

первой помощи при отравлении 

газом, электротравме 

Объясняют правила безопасного поведения 

и вырабатывают навыки безопасных 

действий при обращении с газовыми 

и электрическими приборами, при опасных 

ситуациях в подъезде и лифте. 

Объясняют правила и вырабатывают 

навыки приёмов оказания первой помощи 

при отравлении газом (поступлении 
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    токсичного вещества через дыхательные 

пути) и электротравме. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

4.4 Пожарная 

безопасность в быту 

1 Пожар и факторы его развития. 

Условия и причины 

возникновения пожаров, 

их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания 

первой помощи. 

Первичные средства 

пожаротушения. 

Правила вызова экстренных 

служб и порядок 

взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные 

сообщения. 

Права, обязанности 

и ответственность граждан 

в области пожарной 

безопасности 

Характеризуют пожар, его факторы и стадии 

развития. 

Объясняют условия и причины 

возникновения пожаров, характеризуют их 

возможные последствия. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при пожаре дома, на балконе, в подъезде, 

в лифте. 

Вырабатывают навыки правильного 

использования первичных средств 

пожаротушения, оказания первой помощи. 

Объясняют права, обязанность 

и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Объясняют правила и вырабатывают навыки 

вызова экстренных служб и объясняют 

порядок взаимодействия с ними. 

Раскрывают ответственность за ложные 

сообщения. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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4.5 Предупреждение 

ситуаций 

криминального 

характера 

1 Ситуации криминального 

характера, правила поведения 

с малознакомыми людьми. 

Меры по предотвращению 

проникновения 

злоумышленников в дом, 

правила поведения 

при попытке проникновения 

в дом посторонних 

Характеризуют меры по предотвращению 

проникновения злоумышленников 

в дом. 

Характеризуют ситуации криминогенного 

характера. 

Объясняют правила поведения 

с малознакомыми людьми. 

Объясняют правила поведения 

и вырабатывают навыки безопасных 

действий при попытке проникновения 

в дом посторонних. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

4.6 Безопасные 

действия 

при авариях 

на коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения 

1 Классификация аварийных 

ситуаций в коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 

Правила подготовки 

к возможным авариям 

на коммунальных системах. 

Порядок действий при авариях 

на коммунальных системах 

Классифицируют аварийные ситуации 

в коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Объясняют правила подготовки 

к возможным авариям в коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при авариях в коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Итого по модулю 6   
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Модуль № 5 «Безопасность на транспорте» 

5.1 Правила дорожного 

движения 

1 Правила дорожного движения 

и их значение. 

Условия обеспечения 

безопасности участников 

дорожного движения 

Характеризуют правила дорожного 

движения и объясняют их значение. 

Перечисляют и характеризуют участников 

дорожного движения и элементы дороги. 

Характеризуют условия обеспечения 

безопасности участников дорожного 

движения. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

5.2 Безопасность 

пешехода 

1 Правила дорожного движения 

и дорожные знаки 

для пешеходов. 

«Дорожные ловушки» 

и правила их предупреждения. 

Световозвращающие элементы 

и правила их применения 

Характеризуют правила дорожного 

движения для пешеходов. 

Классифицируют и характеризуют 

дорожные знаки для пешеходов. 

Характеризуют дорожные ловушки 

и объясняют правила их предупреждения. 

Вырабатывают навыки безопасного 

перехода дороги. 

Объясняют правила применения 

световозвращающих элементов. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

5.3 Безопасность 

пассажира 

1 Правила дорожного движения 

для пассажиров. 

Обязанности пассажиров 

маршрутных транспортных 

Характеризуют правила дорожного 

движения для пассажиров. 

Объясняют обязанности пассажиров 

маршрутных транспортных средств. 
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   средств. 

Ремень безопасности и правила 

его применения. 

Порядок действий пассажиров 

в маршрутных транспортных 

средствах при опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

Правила поведения пассажира 

мотоцикла 

Объясняют правила применения ремня 

безопасности и детских удерживающих 

устройств. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

пассажиров при опасных и чрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных 

средствах. 

Объясняют правила поведения пассажира 

мотоцикла. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

5.4 Безопасность 

водителя 

1 Правила дорожного движения 

для водителя велосипеда, 

мопеда и лиц, использующих 

средства индивидуальной 

мобильности. 

Дорожные знаки для водителя 

велосипеда, сигналы 

велосипедиста. 

Правила подготовки 

велосипеда к пользованию. 

Требования к водителю 

мотоцикла 

Характеризуют правила дорожного 

движения для водителя велосипеда, 

мопеда и лиц, использующих 

средства индивидуальной 

мобильности. 

Характеризуют дорожные знаки 

для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста. 

Объясняют правила подготовки 

и вырабатывают навыки безопасного 

использования велосипеда. 

Объясняют требования правил дорожного 

движения к водителю мотоцикла. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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5.5 Безопасные 

действия 

при дорожно- 

транспортных 

происшествиях 

1 Дорожно-транспортные 

происшествия и причины 

их возникновения. 

Основные факторы риска 

возникновения дорожно- 

транспортных происшествий. 

Порядок действий очевидца 

дорожно- транспортного 

происшествия. 

Порядок действий при пожаре 

на транспорте 

Классифицируют дорожно-транспортные 

происшествия и характеризуют причины их 

возникновения. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

очевидца дорожно-транспортного 

происшествия. 

Объясняют порядок действий при пожаре 

на транспорте. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

5.6 Безопасность 

пассажиров 

на различных видах 

транспорта 

1 Особенности различных видов 

транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, 

воздушного). 

Обязанности и порядок 

действий пассажиров 

при опасных и чрезвычайных 

ситуациях на отдельных 

видах транспорта, 

в том числе вызванных 

террористическим актом 

Характеризуют особенности и опасности 

на различных видах транспорта 

(внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного). 

Раскрывают обязанности пассажиров 

отдельных видов транспорта. 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения пассажиров при опасных 

и чрезвычайных ситуациях на отдельных 

видах транспорта. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

5.7 Первая помощь 

при чрезвычайных 

ситуациях 

на транспорте 

1 Приёмы и правила 

оказания первой помощи 

при различных травмах 

в результате 

Объясняют правила и вырабатывают навыки 

оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 
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   чрезвычайных ситуаций 

на транспорте 

Характеризуют способы извлечения 

пострадавшего из транспорта. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Итого по модулю 7   

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах» 

6.1 Основные 

опасности 

в общественных 

местах 

1 Общественные места 

и их характеристики, 

потенциальные источники 

опасности в общественных 

местах. 

Правила вызова экстренных 

служб и порядок 

взаимодействия 

с ними 

Классифицируют общественные места. 

Характеризуют потенциальные источники 

опасности в общественных местах. 

Объясняют правила вызова экстренных 

служб и порядок взаимодействия с ними 

6.2 Правила 

безопасного 

поведения 

при посещении 

массовых 

мероприятий 

1 Массовые мероприятия 

и правила подготовки к ним. 

Порядок действий 

при беспорядках в местах 

массового пребывания людей. 

Порядок действий 

при попадании в толпу и давку 

Характеризуют массовые мероприятия 

и объясняют правила подготовки к ним. 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения при беспорядках в местах 

массового пребывания людей. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при попадании в толпу 

и давку. 

Моделируют реальные ситуации 

и решают ситуационные задачи 
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6.3 Пожарная 

безопасность 

в общественных 

местах 

2 Порядок действий 

при обнаружении угрозы 

возникновения пожара. 

Порядок действий 

при эвакуации 

из общественных мест 

и зданий 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при обнаружении угрозы возникновения 

пожара. 

Объясняют правила и вырабатывают навыки 

безопасных действий при эвакуации 

из общественных мест и зданий. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при обрушениях зданий и сооружений. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

6.4 Безопасные 

действия 

в ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного 

характера 

2 Опасности криминогенного 

и антиобщественного характера 

в общественных местах, 

порядок действий при их 

возникновении. 

Порядок действий 

при обнаружении бесхозных 

(потенциально опасных) вещей 

и предметов, а также 

в условиях совершения 

террористического акта, 

в том числе при захвате 

и освобождении заложников. 

Порядок действий 

при взаимодействии с право- 

охранительными органами 

Характеризуют опасности криминогенного 

и антиобщественного характера 

в общественных местах. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

в ситуациях криминогенного 

и антиобщественного характера, 

при обнаружении бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов, а также 

в условиях совершения террористического 

акта, в том числе при захвате 

и освобождении заложников. 

Вырабатывают навыки действий 

при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Итого по модулю 6   
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Модуль № 7 «Безопасность в природной среде» 

7.1 Правила 1 Природные чрезвычайные Классифицируют и характеризуют 

 безопасного  ситуации и их классификация. природные чрезвычайные ситуации. 

 поведения  Опасности в природной среде: Характеризуют самых распространенных 

 в природной среде  дикие животные, змеи, опасных животных, змей, насекомых, 

   насекомые, паукообразные, паукообразных, ядовитые грибы и растения. 

   ядовитые грибы и растения. Раскрывают правила поведения 

   Правила безопасного для снижения риска встречи с дикими 

   поведения при встрече животными. 

   с дикими животными, змеями, Вырабатывают навыки безопасных действий 

   насекомыми, паукообразными, при встрече с дикими животными, укусах 

   ядовитыми грибами змей, паукообразных и насекомых. 

   и растениями Раскрывают правила поведения 

    для снижения риска отравления ядовитыми 

    грибами и растениями. 

    Моделируют реальные ситуации и решают 

    ситуационные задачи 

7.2 Безопасные 1 Автономные условия, Характеризуют автономные условия, 

 действия  их особенности и опасности, раскрывают их опасности и порядок 

 при автономном  правила подготовки подготовки к ним. 

 существовании  к автономному пребыванию Вырабатывают навыки безопасных действий 

 в природной среде  в природной среде. при автономном пребывании в природной 

   Порядок действий среде: ориентирование на местности, 

   при автономном пребывании в том числе работа с компасом и картой, 

   в природной среде. обеспечение ночлега и питания, разведение 

   Правила ориентирования костра, подача сигналов бедствия. 
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   на местности, способы подачи 

сигналов бедствия 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

7.3 Пожарная 

безопасность 

в природной среде 

1 Природные пожары, их виды 

и опасности, факторы 

и причины их возникновения. 

Порядок действий 

при нахождении в зоне 

природного пожара 

Классифицируют и характеризуют 

природные пожары и их опасности. 

Характеризуют факторы и причины 

возникновения пожаров. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при нахождении в зоне природного 

пожара. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

7.4 Безопасное 

поведение в горах 

1 Правила безопасного 

поведения в горах. 

Снежные лавины, их 

характеристики и опасности, 

порядок действий, 

необходимых для снижения 

риска попадания в лавину. 

Камнепады, их характеристики 

и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад. 

Сели, их характеристики 

и опасности, порядок действий 

при попадании в зону селя. 

Оползни, их характеристики 

Раскрывают правила безопасного поведения 

в горах. 

Характеризуют снежные лавины, 

камнепады, сели, оползни, их внешние 

признаки и опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий, необходимых для снижения 

риска попадания в лавину, под камнепад, 

при попадании в зону селя, при начале 

оползня. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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   и опасности, порядок действий 

при начале оползня 

 

7.5 Безопасное 

поведение 

на водоёмах 

1 Общие правила безопасного 

поведения на водоёмах. 

Оборудованные 

и необорудованные пляжи. 

Порядок действий 

при обнаружении тонущего 

человека. 

Правила поведения 

при нахождении 

на плавсредствах. 

Правила поведения 

при нахождении на льду, 

порядок действий 

при обнаружении человека 

в полынье 

Объясняют общие правила безопасного 

поведения на водоёмах. 

Характеризуют разницу оборудованного 

и необорудованного пляжа. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при обнаружении тонущего человека летом 

и человека в полынье. 

Раскрывают правила поведения 

при нахождении на плавсредствах и на льду. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

7.6 Безопасные 

действия 

при наводнении, 

цунами 

1 Наводнения, их характеристики 

и опасности, порядок действий 

при наводнении. 

Цунами, их характеристики и 

опасности, порядок действий 

при нахождении в зоне цунами 

Характеризуют наводнения, их внешние 

признаки и опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при наводнении. 

Характеризуют цунами, их внешние 

признаки и опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при нахождении в зоне цунами. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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7.7 Безопасные 

действия 

при урагане, 

смерче, грозе 

1 Ураганы, смерчи, их 

характеристики и опасности. 

Порядок действий 

при ураганах, и смерчах. 

Грозы, их характеристики 

и опасности. 

Порядок действий 

при попадании в грозу 

Характеризуют ураганы, смерчи, 

их внешние признаки и опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при ураганах, смерчах. 

Характеризуют грозы, их внешние признаки 

и опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при попадании в грозу. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

7.8 Безопасные 

действия при 

землетрясении, 

извержении 

вулкана 

1 Землетрясения и извержения 

вулканов, их характеристики 

и опасности. 

Порядок действий 

при землетрясении, в том числе 

при попадании под завал. 

Порядок действий 

при нахождении в зоне 

извержения вулкана 

Характеризуют землетрясения и извержения 

вулканов и их опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при землетрясении, в том числе 

при попадании под завал. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при нахождении в зоне извержения вулкана. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

7.9 Экология и её 

значение 

для устойчивого 

развития общества 

1 Смысл понятий «экология» 

и «экологическая культура». 

Значение экологии 

для устойчивого развития 

общества. 

Правила безопасного 

поведения 

Раскрывают смысл понятий «экология» 

и «экологическая культура». 

Объясняют значение экологии 

для устойчивого развития общества. 

Раскрывают правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 
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   при неблагоприятной 

экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы) 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Итого по модулю 9   

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» 

8.1 Общие 

представления 

о здоровье 

1 Смысл понятий «здоровье» 

и «здоровый образ жизни», 

их содержание и значение 

для человека. 

Факторы, влияющие 

на здоровье человека, 

опасность вредных привычек. 

Элементы здорового образа 

жизни, ответственность 

за сохранения здоровья 

Раскрывают смысл понятий «здоровье» 

и «здоровый образ жизни» и их содержание, 

объясняют значение здоровья для человека. 

Характеризуют факторы, влияющие 

на здоровье человека. 

Раскрывают содержание элементов 

здорового образа жизни, объясняют 

пагубность вредных привычек. 

Обосновывают личную ответственность 

за сохранение здоровья. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

8.2 Предупреждение 

и защита 

от инфекционных 

заболеваний 

1 Понятие «инфекционные 

заболевания», причины их 

возникновения. 

Механизм распространения 

инфекционных заболеваний, 

меры их профилактики 

и защиты от них. 

Порядок действий 

при возникновении 

Раскрывают понятие «инфекционные 

заболевания», объясняют причины их 

возникновения. 

Характеризуют механизм распространения 

инфекционных заболеваний, вырабатывают 

навыки соблюдения мер их профилактики и 

защиты от них. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 
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   чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального 

происхождения (эпидемия, 

пандемия). 

Мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению 

безопасности населения 

при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального 

происхождения (эпидемия, 

пандемия, эпизоотия, 

панзоотия, эпифитотия, 

панфитотия) 

биолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия). Характеризуют 

основные мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемия, 

пандемия, эпизоотия, панзоотия, 

эпифитотия, панфитотия). 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

8.3 Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

1 Понятие «неинфекционные 

заболевания» и их 

классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний. 

Меры профилактики 

неинфекционных заболеваний 

и защиты от них. 

Диспансеризация и её задачи 

Раскрывают понятие «неинфекционные 

заболевания» и дают их классификацию. 

Характеризуют факторы риска 

неинфекционных заболеваний. 

Вырабатывают навыки соблюдения мер 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и защиты от них. 

Объясняют назначение диспансеризации 

и раскрывают её задачи. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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8.4 Психическое 

здоровье 

и психологическое 

благополучие 

1 Понятие «психическое 

здоровье» и «психологическое 

благополучие». 

Стресс и его влияние на 

человека, меры 

профилактики стресса, 

способы саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Раскрывают понятия «психическое 

здоровье» и «психическое 

благополучие». 

Объясняют понятие «стресс» и его влияние 

на человека. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

мер профилактики стресса, раскрывают 

способы саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

8.5 Первая помощь 

при неотложных 

состояниях 

1 Понятие «первая помощь» 

и обязанность по её оказанию, 

универсальный алгоритм 

оказания первой помощи. 

Назначение и состав аптечки 

первой помощи. 

Порядок действий 

при оказании первой помощи 

в различных ситуациях, 

приёмы психологической 

поддержки пострадавшего 

Раскрывают понятие «первая помощь». 

Изучают состояния, требующие оказания 

первой помощи и мероприятия по оказанию 

первой помощи. 

Анализируют универсальный алгоритм 

оказания первой помощи. 

Характеризуют назначение и состав аптечки 

первой помощи. 

Вырабатывают навыки действий 

при оказании первой помощи в различных 

ситуациях. 

Характеризуют приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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8.6 Практикум 

для отработки 

практических 

навыков первой 

помощи 

и психологической 

поддержки, 

решения кейсов, 

моделирования 

ситуаций 

2 Порядок действий 

при оказании первой помощи 

в различных ситуациях, 

приёмы психологической 

поддержки пострадавшего 

Вырабатывают навыки действий 

при оказании первой помощи в различных 

ситуациях. 

Характеризуют приёмы психологической 

поддержки пострадавшего. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Итого по модулю 7   

Модуль № 9 «Безопасность в социуме» 

9.1 Общение – основа 

социального 

взаимодействия 

1 Общение и его значение 

для человека, способы 

эффективного общения. 

Приёмы и правила безопасной 

межличностной коммуникации 

и комфортного взаимодействия 

в группе. 

Признаки конструктивного 

и деструктивного общения 

Характеризуют общение и объясняют его 

значение для человека. 

Анализируют способы эффективного 

общения. 

Раскрывают приёмы и вырабатывают 

навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации 

и комфортного взаимодействия 

в группе. 

Раскрывают признаки конструктивного 

и деструктивного общения. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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9.2 Безопасные 

способы избегания 

и разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

2 Понятие «конфликт» и стадии 

его развития, факторы 

и причины развития 

конфликта. 

Условия и ситуации 

возникновения межличностных 

и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные 

способы избегания 

и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Правила поведения 

для снижения риска конфликта 

и порядок действий при его 

опасных проявлениях. 

Способ разрешения конфликта 

с помощью третьей стороны 

(медиатора). 

Опасные формы проявления 

конфликта: агрессия, 
психологическое насилие, 

систематическое унижение чести и 

достоинства, издевательства, 

преследование"; 

 

Раскрывают понятие «конфликт» 

и характеризуют стадии его развития, 

факторы и причины развития. 

Анализируют условия и ситуации 

возникновения межличностных и групповых 

конфликтов. 

Характеризуют безопасные и эффективные 

способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения для снижения риска конфликта 

и безопасных действий при его опасных 

проявлениях. 

Характеризуют способ разрешения 

конфликта с помощью третьей стороны 

(медиатора). 

Анализируют опасные формы проявления 

конфликта: агрессия, домашнее насилие 

и буллинг. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 
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9.3 Манипуляция 

и способы 

противостоять ей 

2 Манипуляции в ходе 

межличностного общения, 

приёмы распознавания 

манипуляций и способы 

противостояния ей. 

Характеризуют манипуляции в ходе 

межличностного общения. 

Раскрывают приёмы распознавания 

манипуляций и анализируют способы 

противостояния ей. 
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   Приёмы распознавания 

противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, 

подстрекательство 

к действиям, которые могут 

причинить вред жизни 

и здоровью, и вовлечение 

в преступную, асоциальную 

или деструктивную 

деятельность) и способы 

защиты от них 

Раскрывают приёмы распознавания 

противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, 

подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, 

и вовлечение в преступную, асоциальную 

или деструктивную деятельность) 

и анализируют способы защиты от них. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

9.4 Современные 

увлечения. 

Их возможности 

и риски 

1 Современные увлечения. 

Возможности и риски 

современных увлечений. 

Правила безопасного 

поведения при коммуникации 

с незнакомыми людьми 

Характеризуют особенности современных 

увлечений с точки зрения их возможностей 

и опасностей. 

Вырабатывают навыки безопасной 

коммуникации с незнакомыми людьми. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Итого по модулю 6   

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве» 

,10.1 Общие принципы 

безопасности 

в цифровой среде 

2 Понятие «цифровая среда», 

её характеристики и примеры 

информационных 

и компьютерных угроз, 

положительные возможности 

Раскрывают понятие «цифровая среда», 

её характеристики и приводят примеры 

информационных и компьютерных угроз. 

Объясняют положительные возможности 

цифровой среды. 
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   цифровой среды. 

Риски и угрозы 

при использовании Интернета. 

Общие принципы безопасного 

поведения, необходимые 

для предупреждения 

возникновения опасных 

ситуаций в личном цифровом 

пространстве 

Характеризуют риски и угрозы 

при использовании Интернета. 

Анализируют общие принципы безопасного 

поведения, необходимые 

для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

10.2 Опасные 

программы 

и явления 

цифровой среды 

1 Опасные явления цифровой 

среды: вредоносные 

программы и приложения 

и их разновидности. 

Правила кибергигиены, 

необходимые 

для предупреждения 

возникновения опасных 

ситуаций в цифровой среде 

Характеризуют опасные явления цифровой 

среды. 

Классифицируют и анализируют 

вредоносные программы и приложения 

и их разновидности. 

Вырабатывают навыки соблюдения правил 

кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций 

в цифровой среде. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

10.3 Безопасные 

правила 

цифрового 

поведения 

2 Основные виды опасного 

и запрещённого контента 

в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания 

опасностей при использовании 

Интернета. 

Характеризуют основные виды опасного 

и запрещённого контента в Интернете 

и характеризуют его признаки. 

Раскрывают приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета. 

Характеризуют противоправные действия 
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   Противоправные действия 

в Интернете. 

Правила цифрового поведения, 

необходимого для снижения 

рисков и угроз 

при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки 

в различные организации 

и группы) 

в Интернете. 

Вырабатывают навыки соблюдения правил 

цифрового поведения, необходимых 

для снижения рисков и угроз 

при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы). 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Итого по модулю 5   

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

11.1 Общественно- 

государственная 

система 

противодействия 

экстремизму 

и терроризму 

2 Понятия «экстремизм» 

и «терроризм», их содержание, 

причины, возможные 

варианты проявления 

и последствия. 

Цели и формы проявления 

террористических актов, 

их последствия, уровни 

террористической опасности. 

Основы общественно- 

государственной системы 

противодействия экстремизму 

и терроризму, 

контртеррористическая 

операция и её цели 

Объясняют понятия «экстремизм» 

и «терроризм», раскрывают их содержание, 

характеризуют причины, возможные 

варианты проявления и их последствия. 

Раскрывают цели и формы проявления 

террористических актов, характеризуют 

их последствия. 

Раскрывают основы общественно- 

государственной системы, роль личности 

в противодействии экстремизму 

и терроризму. 

Объясняют уровни террористической 

опасности и цели контртеррористической 

операции 
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11.2 Безопасны

е действия 

при угрозе теракта 

2 Признаки вовлечения 

в террористическую 

деятельность, 

правила 

антитеррористического 

поведения. 

Признаки угроз и 

подготовки различных форм 

терактов, порядок действий 

при их обнаружении 

Характеризуют признаки 

вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

правил антитеррористического 

поведения 

и безопасных действий при 

обнаружении признаков вербовки. 

Анализируют признаки угроз и 

подготовки различных форм терактов, 

объясняют признаки подозрительных 

предметов. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при их обнаружении. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

11.3 Безопасны

е действия 

при 

совершении 

теракта 

3 Правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

совершения теракта. 

Порядок действий 

при совершении 

теракта (нападение 

террористов 

и попытка захвата 

заложников, попадание в 

заложники, огневой налёт, 

наезд транспортного средства, 

Характеризуют правила безопасного 

поведения в условиях совершения 

теракта. Вырабатывают навыки 

безопасных действий в условиях 

совершения терактов (нападение 

террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, 

огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи 
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подрыв взрывного устройства) 

Итого по модулю 7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

. "162(1).5 Поурочное планирование 

 

Таблица 26 

 

8 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Роль безопасности в жизни человека, общества, государства 

Урок 2 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 

характера 

Урок 3 
Мероприятия по оповещению и защите населения при чрезвычайных 

ситуациях и возникновении угроз военного характера 

Урок 4 Защита Отечества как долг и обязанность гражданина 

Урок 5 Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

5–9 классы 

261 

 

 

Урок 6 Состав и назначение Вооруженных Сил Российской Федерации 

Урок 7 
Основные образцы вооружения и военной техники Вооруженных Сил 

Российской Федерации (основы технической подготовки и связи) 

Урок 8 
Организационно-штатная структура мотострелкового отделения (взвода) 

(тактическая подготовка) 

Урок 9 

Виды, назначение и тактико-технические характеристики стрелкового 

оружия и ручных гранат Вооруженных Сил Российской Федерации (огневая 

подготовка) 

Урок 10 
Общевоинские уставы - закон жизни Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Урок 11 Военнослужащие и взаимоотношения между ними (общевоинские уставы) 

Урок 12 Воинская дисциплина, ее сущность и значение 

Урок 13 Строевые приемы и движение без оружия (строевая подготовка) 

Урок 14 Основы безопасности жизнедеятельности 

Урок 15 Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Урок 16 Основные опасности в быту. Предупреждение бытовых отравлений 

Урок 17 Предупреждение бытовых травм 

Урок 18 Безопасная эксплуатация бытовых приборов и мест общего пользования 

Урок 19 Пожарная безопасность в быту 

Урок 20 Предупреждение ситуаций криминального характера 

Урок 21 
Безопасные действия при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

Урок 22 Правила дорожного движения 
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Урок 23 Безопасность пешехода 

Урок 24 Безопасность пассажира 

Урок 25 Безопасность водителя 

Урок 26 Безопасные действия при дорожно-транспортных происшествиях 

Урок 27 Безопасность пассажиров на различных видах транспорта 

Урок 28 Первая помощь при чрезвычайных ситуациях на транспорте 

Урок 29 Основные опасности в общественных местах 

Урок 30 Правила безопасного поведения при посещении массовых мероприятий 

Урок 31 Пожарная безопасность в общественных местах 

Урок 32 Пожарная безопасность в общественных местах 

Урок 33 
Безопасные действия в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера 

Урок 34 
Безопасные действия в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 3 

 

Таблица 26.1 

 

9 класс 

 

N урока Тема урока 

Урок 1 Правила безопасного поведения в природной среде 

Урок 2 Безопасные действия при автономном существовании в природной среде 
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Урок 3 Пожарная безопасность в природной среде 

Урок 4 Безопасное поведение в горах 

Урок 5 Безопасное поведение на водоемах 

Урок 6 Безопасные действия при наводнении, цунами 

Урок 7 Безопасные действия при урагане, смерче, грозе 

Урок 8 Безопасные действия при землетрясении, извержении вулкана 

Урок 9 Экология и ее значение для устойчивого развития общества 

Урок 10 Общие представления о здоровье 

Урок 11 Предупреждение и защита от инфекционных заболеваний 

Урок 12 Профилактика неинфекционных заболеваний 

Урок 13 Психическое здоровье и психологическое благополучие 

Урок 14 Первая помощь при неотложных состояниях 

Урок 15 
Практикум для отработки практических навыков первой помощи и 

психологической поддержки, решения кейсов, моделирования ситуаций 

Урок 16 
Практикум для отработки практических навыков первой помощи и 

психологической поддержки, решения кейсов, моделирования ситуаций 

Урок 17 Общение - основа социального взаимодействия 

Урок 18 Безопасные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций 

Урок 19 Безопасные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций 

Урок 20 Манипуляция и способы противостоять ей 

Урок 21 Манипуляция и способы противостоять ей 
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Урок 22 Современные увлечения. Их возможности и риски 

Урок 23 Цифровая среда - ее возможности и риски 

Урок 24 Вредоносные программы и приложения, способы защиты от них 

Урок 25 Опасный и запрещенный контент: способы распознавания и защиты 

Урок 26 Деструктивные течения в сети Интернет, их признаки, опасности 

Урок 27 Правила безопасного поведения в цифровой среде 

Урок 28 Сущность понятий "терроризм" и "экстремизм" 

Урок 29 
Основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму 

Урок 30 
Основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму 

Урок 31 
Опасности вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

меры защиты 

Урок 32 
Опасности вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

меры защиты 

Урок 33 
Правила безопасного поведения при угрозе и совершении 

террористического акта 

Урок 34 
Правила безопасного поведения при угрозе и совершении 

террористического акта 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ ПО ПРОГРАММЕ: 34, из них уроков, отведенных на 

контрольные работы, - не более 3 

 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 
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- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных областях, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста 

и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), формирование 

культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна содержать: 
- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Содержание основного общего образования определяется Программой основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 

действия в трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных функциональных разновидностей языка, 
функционально - смысловых типов речи и жанров. Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 
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сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально- 

смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.  

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 
наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 
Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых  процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 

схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой. 

Овладеть 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. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 
виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать итерпретировать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде 
в соответствии с учебной задачей. Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный 
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текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 
предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему 

текста, в анализируемом тексте и других источниках. Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.  

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности. 
Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и иностранного языков.  
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами диалога и др.). 
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Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 
содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных информационных источниках; 

выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. Осуществлять смысловое 

чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 
выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 
Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.  

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами. Анализировать изменения и находить 

закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему. Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», 

«некоторый», «существует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. Воспроизводить и строить логические цепочки 
утверждений, прямые и от противного. Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты. Дописывать выводы, результаты опытов, 

экспериментов, исследований, используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 
Работа с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы представления данных.  

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных. 
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действии Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.  

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, определяющими правила общественного 
поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 
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Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 
Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 
- почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 
Формирование базовых исследовательских действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 
Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 
Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных текстах. 
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Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 
Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 
Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ                    Формирование универсальных учебных 

познавательных действий Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике  

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 
Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. Классифицировать (выделять основания, 

заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 
государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций. 

64 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

5–9 классы 

272 

 

 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте  от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта.  

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. Вносить коррективы в моделируемую экономическую 
деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере духовной культуры.  

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 
источников географической информации. Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий  

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 
будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов повышения эффективности производства. 
Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным 
или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и др.). 
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 
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информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 
выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 
деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. 

д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 
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сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций  при 
получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 
при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 
проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 
может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. Исследовательские задачи представляют собой особый вид 
педагогической установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
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- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ (вы- движение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной деятельности Особенность организации УИД обучающихся в 

рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 
исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

- предметные учебные исследования; 
- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

-урок-исследование; 

•урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и  
анализ его результатов); 

•урок-консультация; 

S мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 
- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: —Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение.. ? 
—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 
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ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

S доклад, реферат; 

S статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 
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Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 
У социально-гуманитарное; 

У филологическое; 

У естественно-научное; 

У информационно-технологическое; междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 
У конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

У исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

У научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 
У письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

У статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями  

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена постав- ленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи,  

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 
исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 
Особенности организации проектной деятельности Особенность проектной 

деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на получение конкретного 

результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД 

имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического 

средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 
проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

У определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

областям. 
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результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

S максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 
необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации/исследование; 

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 
Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено 

и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: предметные 

проекты; метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 
связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

-монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 
деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 
является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практико- ориентированных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

-Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

-Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
-Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: материальный 

объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты). 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта. 
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С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 
•/естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 
• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; конструкторское бюро; проектные недели; практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 
- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 
- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др); 
- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить 

оптимальный путь решения проблемы; умение планировать и работать по 

плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

-  качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

-  уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.3. Рабочая программа воспитания 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Рабочая Программа воспитания МКОУ «Лужновская СОШ» (далее - Программа) включает в 

себя четыре основных раздела: 
Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором школа 

кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена 
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специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для 
школы принципах и традициях воспитания. 

Раздел. 2 «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

Раздел. 3 «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 
состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», и «Профориентация». 
Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа» «Организация предметно-эстетической 

среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образовательных организаций в рамках 
комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показаны, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который 
дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания МКОУ «Лужновская СОШ» позволяет педагогам скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание школьников. 

Рабочая программа воспитания является Приложением № 6 к ООП ООО МКОУ «Лужновская 

СОШ» 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МКОУ «Лужновская СОШ» направлена на коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении программы 

основного общего образования. 

2.4.1. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 
Общие закономерности психического развития лиц с ОВЗ. 

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возможностями здоровья 

обусловлены закономерностями нарушенного развития: 

• трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими людьми, 

• нарушениями развития личности; 

• меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; 

• меньшим объемом информации, сохраняющимся в памяти; 

• недостатками вербального опосредствования (например, затруднениями в формировании 

словесных обобщений и в номинации объектов); 

• недостатками развития произвольных движений (отставание, замедленность, трудности 

координации); 
• замедленным темпом психического развития в целом; 

• повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью 

С учетом особых образовательных потребностей для детей с ОВЗ создаются специальные 

образовательные условия. 
Особые образовательные потребности - потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых возможностей 

ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 
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Когнитивные (познавательная сфера) составляющие - владение мыслительными операциями, 

возможности восприятия и памяти (запечатление и сохранение воспринятой информации), 

активный и пассивный словарь и накопленные знания и представления об окружающем мире. 
Энергетические составляющие - умственная активность и работоспособность. 

Эмоционально-волевая сфера - направленность активности ребенка, его познавательная 

мотивация, а также возможности сосредоточения и удержания внимания. 

Специальные образовательные условия, требования к содержанию и темпу педагогической работы, 

необходимые для всех детей с ОВЗ: 
• формирование у них познавательной мотивации и положительного отношения к учению; 

• замедленный темп преподнесения новых знаний; 

• меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций и высказываний 

педагогов с учетом того, что объем запоминаемой информации у таких детей меньше; 

• использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление наглядности в 
разных ее формах, включение практической деятельности, применение на доступном уровне 

проблемного подхода); 

• организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей; 

• максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу стимуляции; 

• контроль понимания детьми всего, особенно вербального, учебного материала; 

• ситуация обучения должна строиться с учетом сенсорных возможностей ребенка, что означает 

оптимальное освещение рабочего места, наличие звукоусиливающей аппаратуры (при 

необходимости) и т.д. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения. 

К категории слепых (незрячих) относятся: 
• тотально слепые или дети с абсолютной слепотой 
• дети со светоощущением 

• дети с остаточным зрением или с практической слепотой 

• дети с прогредиентными заболеваниями с сужением поля зрения (до 10-15 °) с остротой зрения 

до 0,08. 

В последние годы в категорию детей с нарушениями зрения, нуждающихся в специальном 

сопровождении, наряду со слепыми и слабовидящими, включены дети, имеющие: 

• амблиопию (стойкое снижение остроты зрения без видимой анатомической причины); 

• миопию 

• гиперметропию, 

• астигматизм (снижение преломляющей оптической системы глаза); 

• косоглазие (нарушение содружественного движения глаз). 

• трудности в определении цвета, формы, размера предметов, 

• формирование нечетких, неполных или неадекватных зрительных образов. 
Потребности: 

• потребность в навыках различного рода пространственной ориентировки (на своем теле, 

рабочей поверхности, микро- и макропространстве и др.), выработке координации глаз-рука, 
мелкой и крупной моторики, 

• в коррекции низкого уровня развития зрительно-моторной координации, плохого запоминания 

учащимися букв, 

• потребность в формировании навыков письма и чтения, в том числе на основе шрифта Брайля и 

с применением соответствующих технических средств письма, в пользовании 
соответствующими компьютерными программами, 

• в осуществлении направляющей помощи при выполнении мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение), 
• потребность в специальном развитии познавательной, интеллектуальной деятельности с опорой 

на сохранные анализаторы. 

• особая потребность в овладении широким спектром практических навыков, которые у зрячих 

ровесников формируются спонтанно, на основе зрительного восприятия 
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• потребность в формировании целого ряда социальных и коммуникативных навыков, в развитии 

эмоциональной сферы в условиях ограничения зрительного восприятия. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха. 

Глухие дети не воспринимают речь разговорной громкости и без специального обучения 

устная речь у них не развивается. Для глухих детей использование слухового аппарата или 

кохлеарного импланта является обязательным условием их развития. Однако даже при 

использовании слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов они испытывают трудности в 

восприятии и понимании речи окружающих. 
Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха - от незначительных 

трудностей в восприятии шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь 

разговорной громкости. Слабослышащие дети могут самостоятельно, хотя бы в минимальной 

степени, накапливать словарный запас и овладевать устной речью. Необходимость и порядок 

использования слуховых аппаратов определяют специалисты (врач-сурдолог и сурдопедагог). Для 
полноценного развития плохослышащих детей, также как и неслышащих, требуются специальные 

коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом. 

Глухие и слабослышащие в зависимости от своих возможностей воспринимают речь 

окружающих тремя способами: на слух, зрительно, слухозрительно. Основным способом 

восприятие устной речи для детей с нарушенным слухом является слухо-зрительное, когда ребенок 
видит лицо, щеки, губы говорящего и одновременно «слышит» его с помощью слуховых 

аппаратов/кохлеарных имплантов 

Глухие/слабослышащие не всегда успешно воспринимают и понимают речь собеседника по 

следующим причинам: 

• внешние - особенности анатомического строения органов артикуляции говорящего (узкие 
или малоподвижные при говорении губы, особенности прикуса и др.), маскировка губ (усы, 

борода, яркая помада и др.), специфика продуцирования речи (нечеткая, быстрая речь и др.); 

расположения говорящего по отношению к глухому/слабослышащему ребенку; количество 

включенных в беседу людей; акустическая обстановка и др.; 

• внутренние - наличие незнакомых слов в высказываниях собеседника; «слуховые 
возможности» ребенка (неисправность слухового аппарата; неполное «слышание», большие 

помещения (слабое отражение звуков от стен)); временная невнимательность (небольшое 

отвлечение, усталость) и ограниченность житейского и социального опыта ребенка с 

нарушенным слухом (недостаточная осведомленность по общему контексту/теме разговора и 

влияние этого на понимание сообщения) и др. 
Глухие/слабослышащие ученики могут иметь следующие основные особенности речевого 

развития: 

• на уровне продуцирования - нарушения произношения; недостаточное усвоение звукового 

состава слова, которое проявляется в ошибках при произнесении и написании слов; 

• на лексическом уровне - ограниченный словарный запас, неточное понимание и 

неправильное употребление слов, зачастую связанное с неполным овладением контекстным 

значением; 

• на грамматическом уровне - недостатки грамматического строя речи, особенности в усвоении 

и воспроизведении речевых (грамматических) конструкций; 

• на синтаксическом уровне - трудности восприятия предложений с 
нетрадиционным/инвертным порядком слов/словосочетаний и ограниченном понимании 

читаемого текста. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса особенностей выделяют 

следующие: 

• сниженный объем внимания, низкий темп переключения, меньшая устойчивость, затруднения в 

его распределении; 
• преобладание образной памяти над словесной, преобладание механического запоминания над 

осмысленным; 

• превалирование наглядных форм мышления над понятийными, зависимость развития 

словесно-логического мышления от степени развития речи обучающегося; 

• непонимание и трудности дифференциации эмоциональных проявлений окружающих, 

обедненность эмоциональных проявлений; 
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• наличие комплекса негативных состояний - неуверенность в себе, страх, гипертрофированная 

зависимость от близкого взрослого, завышенная самооценка, агрессия; 
• приоритетное общение с учителем и ограничение взаимодействия с одноклассниками. 
К основным специальным образовательным потребностям ребенка с нарушением слуха относятся: 

• потребность в обучении слухо-зрительному восприятию речи, в использовании различных виды 

коммуникации; 

• потребность в развитии и использовании слухового восприятия в различных коммуникативных 

ситуациях; 
• потребность в развитии всех сторон всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная); 

• потребность формирования социальной компетенции 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата 

В психолого-педагогическом отношении детей с НОДА можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах коррекционно-педагогической работы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) относятся дети, у 

которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных отделов центральной 
нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП) - 89% от общего количества детей с НОДА. Так как двигательные расстройства 

при ДЦП сочетаются с отклонениями в развитии познавательной, речевой и личностной сферы, 

наряду с психолого-педагогической и логопедической коррекцией основная часть детей данной 

категории нуждается также в лечебной и социальной помощи. 
Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) относятся дети с 

преимущественным поражением ОДА не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют 

выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен 

общий темп психического развития и могут быть парциально нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно - пространственные представления. Дети данной категории 
нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений 

ОДА у большинства этих детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине 

является двигательный дефект (задержка формирования, нарушение или утрата двигательных 
функций). 

При тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не овладевает навыками ходьбы 

и манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать себя. 

При средней степени двигательных расстройств дети овладевают ходьбой, но ходят 

неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений. Они не в состоянии самостоятельно 
передвигаться по городу, ездить на транспорте. Навыки самообслуживания у них развиты не 

полностью из-за нарушений манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в 

помещении, так и за его пределами. Могут самостоятельно ездить на городском транспорте. Они 

полностью себя обслуживают, у них достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у 
детей могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

их движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук (мелкой моторики). 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА задаются спецификой двигательных 

нарушений, спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования: 

• потребность в раннем выявлении нарушений и максимально раннем начале комплексного 

сопровождения развития ребенка, с учетом особенностей психофизического развития; 
• потребность в регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

• потребность в особой организации образовательной среды, характеризующейся доступностью 

образовательных и воспитательных мероприятий; 

• потребность в использовании специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 74 
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реализацию «обходных путей» развития, воспитания и обучения; 
• потребность в предоставлении услуг тьютора; 

• потребность в адресной помощи по коррекции двигательных, речевых и познавательных и 

социально-личностных нарушений; 

• потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушения и 

вариативности проявлений; 

• потребность в максимальном расширении образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной категории. 

Эти образовательные потребности зависят от тяжести двигательной патологии или ее 

усложненности недостатками сенсорной, речевой или познавательной 

деятельности.Характеристика особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое 

определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в 

психофзическом развитии. ЗПР относится к «пограничной» форме дизонтогенеза и выражается в 

замедленном темпе созревания различных психических функций. У этих детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не 

являются умственно отсталыми. Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является 

сочетание дефицитарных функций с сохранными. 

Парциальная (частичная) дефицитарность высших психических функций может сопровождаться 

инфантильными чертами личности и поведения ребенка. При этом в отдельных случаях у ребенка 

страдает работоспособность, в других случаях - произвольность в организации деятельности, 

в-третьих - мотивация к различным видам познавательной деятельности. 
У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных 

форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в учебном 

процессе: 

• незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 

• преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 

• низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

• ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

• снижение работоспособности; 

• повышенная истощаемость; 

• неустойчивость внимания; 

• ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим 

строем речи, трудности овладения письменной речью; 

• расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля; 
• более низкий уровень развития восприятия; 

• отставание в развитие всех форм мышления; 

• недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической памяти над 
абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и долговременной памяти 

Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей: 

• в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

• в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире; 

• в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 
• в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, зрительного, 
слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), 
• в формировании, развитии целенаправленной деятельности, функции программирования и 75 76 
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контроля собственной деятельности; 

• в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка навыков 

произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, самостоятельности и 

ответственности за собственные поступки; 

• в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 
• в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому обобщению, 

в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

• в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 
Характеристика особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью 

К лицам с нарушениями умственного развития (умственно отсталым) относят детей, подростков, 

взрослых со стойким, необратимым нарушением преимущественно познавательной сферы, 

возникающим вследствие органического поражения коры головного мозга, имеющего диффузный 

(разлитой) характер. 
Специфической особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

высших психических функций - отражения и регуляции поведения и деятельности, что выражается 

в деформации познавательных процессов, при которой страдают эмоционально-волевая сфера, 

моторика, личность в целом. Все это приводит к нарушению социальной адаптации умственно 

отсталых людей в обществе. 
В физическом развитии дети отстают от нормально развивающихся сверстников. Это 

отражается в более низком росте, весе, объеме грудной клетки. У многих из них нарушена осанка, 

отсутствует пластичность, эмоциональная выразительность движений, которые плохо 

координированы. Сила, быстрота и выносливость у умственно отсталых детей развиты хуже, чем у 

нормально развивающихся детей. Умственно отсталым школьникам достаточно сложно 
удерживать рабочую позу в течение всего урока, они быстро устают. У детей снижена 

работоспособность на уроке. Внимание умственно отсталых детей характеризуется рядом 

особенностей: трудностью привлечения, невозможностью длительной активной концентрации, 

неустойчивостью, быстрой и легкой отвлекаемостью, рассеянностью, низким объемом. 

На занятии такой ребенок может показаться внимательным учеником, но при этом совершенно не 
слышать объяснений учителя. Для того чтобы бороться с подобным явлением (псевдовниманием), 

педагогу во время объяснения следует задавать вопросы, выявляющие, следят ли школьники за 

ходом его мысли, или предлагать повторить только что сказанное. 

Восприятие у умственно отсталых детей также имеет определенные особенности, его скорость 

заметно снижена: для того чтобы узнать предмет, явление, им требуется заметно больше времени, 
чем нормально развивающимся сверстникам. Эту особенность важно учитывать в учебном 

процессе: речь педагога должна быть медленной, чтобы учащиеся успевали понимать ее; 

отводить больше времени на рассматривание предметов, картин, иллюстраций. 

Восприятие недифференцированно: в окружающем пространстве они в состоянии выделить 

значительно меньше объектов, чем нормально развивающиеся сверстники, воспринимают их 
глобально, нередко форма предметов видится им упрощенной 

Значительно нарушено пространственное восприятие и ориентировка в пространстве, что 

затрудняет овладение ими такими учебными предметами, как математика, география, история и др. 

Страдают как произвольное, так и непроизвольное запоминание, причем нет существенных 

различий между продуктивностью произвольного и непроизвольного запоминания. 
Самостоятельно не овладевают приемами осмысленного запоминания, поэтому на учителя 

ложится задача их формирования. Сохраняемые в памяти представления детей значительно менее 

отчетливы и расчленены, чем у их нормально развивающихся сверстников. 

Очень интенсивно забываются знания о сходных предметах и явлениях, полученные в словесной 

форме. Образы схожих объектов резко уподобляются друг другу, а порой полностью 
отождествляются. 

У большинства умственно отсталых детей отмечаются нарушения речевого развития, при этом 

страдают все компоненты речи: лексика, грамматический строй, звукопроизношение. 77 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

5–9 классы 

 

 

Нарушено мышление. Основным его недостатком является слабость обобщений. Часто в 

обобщении используются внешне близкие по временным и пространственным раздражителям 

признаки - это обобщение по ситуационной близости. Обобщения очень широкие, не 
дифференцированные. 

Чтобы сформировать у них правильные обобщения, следует затормозить все лишние связи, 

которые «маскируют», затрудняют узнавание общего, и максимально выделить ту систему связей, 

которая лежит в основе. Особенно затрудняет для таких детей изменение однажды выделенного 

принципа обобщения, например, если классификация проводилась с учетом цвета, то учащимся 
трудно переключиться на другую классификацию - по форме. Так же отмечается: 

Неполноценность мыслительных процессов - анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения. 

Косность, тугоподвижность мышления. 

Отмечается нарушение соотношения цели и действия, вследствие чего процесс выполнения 

действий становится формальным, не рассчитанным на получение реально значимых результатов. 
Часто дети подменяют или упрощают цель, руководствуются своей задачей. При выполнении 

заданий учащиеся часто затрудняются переключиться с одного действия на другое. 

К получаемым в процессе деятельности результатам такие дети относятся недостаточно 

критически (результаты не соотносятся ими с требованиями задачи с целью проверки их 

правильности, они не обращают внимания на содержание и реальную значимость результатов). 
Эмоциональная сфера умственно отсталых школьников характеризуется незрелостью и 

недоразвитием. 

Эмоции детей недостаточно дифференцированы: переживания примитивны, полюсны (дети 

испытывают удовольствие или неудовольствие, а дифференцированных, тонких оттенков 

переживаний почти не наблюдается). 
Реакции зачастую неадекватны, непропорциональны воздействиям окружающего мира по своей 

динамике. У некоторых воспитанников наблюдаются чрезмерная сила и инертность переживаний, 

возникающих по малосущественным поводам, стереотипность и инертность эмоциональных 

переживаний, у других - чрезмерная легкость, поверхностность переживаний серьезных 

жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к другому. 
У умственно отсталых людей нарушены волевые процессы: 

• они безынициативны, не могут самостоятельно руководить своей деятельностью, 

подчинять ее определенной цели 

• непосредственные, импульсивные реакции на внешние впечатления 

• необдуманные действия и поступки, неумение противостоять воле другого человека, 

повышенная внушаемость крайне отягощают их поведенческие проявления и усугубляется 

в связи с возрастными изменениями, связанными с перестройкой организма ребенка, 
особенно в подростковом периоде. 

При неблагоприятных условиях жизни у них легко возникают трудности в поведении, в 

установлении нравственно приемлемых отношений с окружающими. 

Особые образовательные потребности детей с УО обусловлены особенностями 

психофизического развития. 
В обучении детей с нарушением интеллектуального развития наиболее важным является 

обеспечение доступности содержания учебного материала. Содержание обучения должно быть 

адаптировано с учетом возможностей этих учащихся. Так, значительно снижаются объем и 

глубина изучаемого материала, увеличивается количество времени, необходимого для усвоения 

темы (раздела), замедляются темпы обучения. Школьникам с нарушением интеллекта дается 
значительно менее широкая система знаний и умений, чем нормально развивающимся 

сверстникам, ряд понятий не изучаются. Вместе с тем формируемые у воспитанников с 

нарушением интеллекта знания, умения и навыки должны быть вполне достаточны для того, чтобы 

подготовить их к самостоятельной жизни в обществе и овладению профессией. 

В обучении детей рассматриваемой категории используются специфические методы и приемы, 

облегчающие усвоение учебного материала. Например, сложные понятия изучаются путем 

расчленения на составляющие и изучения каждой составляющей в отдельности - метод маленьких 

порций. Сложные действия разбиваются на отдельные операции, и обучение проводится 

пооперационно. 

Широко используется предметно-практическая деятельность, в ходе выполнения которой 
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учащимися могут быть усвоены элементарные абстрактные понятия. 

Одной из важных задач учителя является формирование системы доступных знаний, умений и 

навыков. Лишь в некоторых случаях может отсутствовать строгая систематизация в изложении 
учебного материала. 

Дети с нарушением интеллекта нуждаются в постоянном контроле и конкретной помощи со 

стороны учителя, в дополнительных объяснениях и показе способов и приемов работы, в большом 

количестве тренировочных упражнений во время усвоения нового материала. 

Важное значение имеет привитие интереса к учению, выработка положительной мотивации. 
На момент поступления в школу у большинства детей с нарушением интеллекта преобладают 

атрибутивные интересы, поэтому одной из важных задач учителя является развитие 

познавательных интересов. 

Целенаправленное обучение школьников приемам учебной деятельности. 

Целенаправленное повышение уровня общего и речевого развития путем формирования 
элементарных представлений об окружающем мире, расширения кругозора, обогащения устной 

речи, обучения последовательно излагать свои мысли и т.д. 

Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации: умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, навыков 

обеспечения безопасности жизни; умений готовить пищу, соблюдать личную гигиену, планировать 
бюджет семьи; навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

ближайшем окружении 

Усвоение морально-этических норм поведения, овладение навыками общения с другими людьми. 

Трудовая и профессиональная подготовка. Трудовое обучение рассматривается как мощное 

средство коррекции имеющихся у детей с нарушением интеллекта нарушений. Оно является 
основой нравственного воспитания этой категории детей, а также важным средством их 

социальной адаптации. 

Создание психологически комфортной для школьников с нарушением интеллекта среды: 

атмосфера принятия в группе, ситуация успеха на занятиях или другой деятельности. Важно 

продумывать оптимальную организацию труда воспитанников во избежание их переутомления. 
Характеристика особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи Тяжелые нарушения речи (ТНР) - это стойкие специфические отклонения формировании 

компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, фонематических 

процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока), отмечающихся у 

детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. К тяжелым нарушениям речи относятся 
алалия (моторная и сенсорная), тяжелая степень дизартрии, ринолалии и заикания, детская афазия 

и др. Устная речь у детей с тяжелыми формами речевой патологии характеризуется строгим 

ограничением активного словаря, стойкими аграмматизмами, несформированностью навыков 

связного высказывания, тяжелыми нарушениями общей разборчивости речи. 

Отмечаются затруднения в формировании не только устной, но и письменной речи, а также 
коммуникативной деятельности. 

Все вместе это создает неблагоприятные условия для образовательной интеграции и социализации 

личности ребенка в обществе. 

Оптико-пространственный гнозис находится на более низком уровне развития и степень его 

нарушения зависит от недостаточности других процессов восприятия, особенно пространственных 
представлений. 

Однако пространственные нарушения характеризуются определенной динамичностью и 

тенденцией к компенсации. 

Отставание в развитии зрительного восприятия и зрительных предметных образов у детей с ТНР 

проявляется в основном в бедности и слабой дифференцированности зрительных образов, 
инертности и непрочности зрительных следов, а также в недостаточно прочной и адекватной связи 

слова со зрительным представлением предмета. 

Внимание детей с ТНР характеризуется более низким уровнем показателей произвольного 

внимания, трудностями в планировании своих действий, в анализе условий, поиске различных 

способов и средств в решении задач. Низкий уровень произвольного внимания у детей с тяжелыми 
нарушениями речи приводит к несформированности или значительному нарушению у них 

структуры деятельности и снижению его темпа в процессе учебной работы. 78 
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Все виды самоконтроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) могут быть не 

достаточно сформированными и иметь замедленный темп формирования. 

Объем зрительной памяти обучающихся с ТНР практически не отличается от нормы. 
Заметно снижена слуховая память, продуктивность запоминания, которые находятся в прямой 

зависимости от уровня речевого развития. 

Психолого-педагогическая классификация включает две группы речевых нарушений: 

1. нарушение средств общения: фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) и общее 

недоразвитие речи (ОНР); 
2. нарушение в применении средств общения (заикание и комбинация заикания с общим 

недоразвитием речи). 

Нарушения чтения и письма рассматриваются в структуре ОНР и ФФН как их системные, 

отсроченные последствия, обусловленные несформированностью фонематических и 

морфологических обобщений. 
В клинико-педагогической классификации выделяются нарушения устной и письменной речи. 

Нарушения устной речи подразделяются на два типа: 

1) фонационного (внешнего) оформления высказывания (дисфония /афония/, брадилалия, 

тахилалия, заикание, дислалия, ринолалия, дизартрия), 

2) структурно-семантического (внутреннего) оформления высказывания (алалия, афазия). 
Нарушения письменной речи подразделяются на два вида: дислексию и дисграфию. 

Задачи специальной логопедической помощи: 

• сопоставительный анализ результатов первичной диагностики (уровня речевого развития, 

индивидуальных проявлений структуры речевых нарушений, стартовых интеллектуальных и 

речевых возможностей ребенка) и динамики развития речевых процессов; 

• динамический мониторинг достижений в освоении академических знаний, умений и навыков 

учащихся; 

• оценка сформированности представлений обучающихся об окружающем мире, жизненных 
компетенций, коммуникативно-речевых умений, социальной активности. 

Дети с ТНР нуждаются в специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, 

фонематических процессов и звукопроизношения, просодической организации звукового потока. 

Потребность в формировании навыков чтения и письма. 

Потребность в развитии навыков пространственной ориентировки. 
Обучающиеся с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков. 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра (РАС) относятся к группе расстройств развития, для которых 
характерны обширные отклонения в социальных взаимодействиях и коммуникации, а также узость 

интересов и явно повторяющееся поведение. 

РАС включают ряд состояний и являются одной из самых распространенных и описанных в мире 

групп нарушений психического развития у детей, отмечается увеличение числа детей с РАС. 

Термин «РАС» в настоящее время наиболее часто используется в специальной литературе как 
наиболее полно отражающий высокую вариабельность возможных нарушений в рамках детского 

аутизма. 

Расстройства аутистического спектра вызываются биологическими факторами, приводящими к 

возникновению мозговых дисфункций и органических нарушений, при этом причины 

возникновения РАС условно делят на группы: 
S экзогенные (воздействующие на ребенка во внутриутробный период, в процессе родов и 

раннего развития); 

S генетически обусловленные (как аутосомно-рецессивные, так и сцепленные с полом). 

У обучающихся с РАС отмечаются: 

• трудности социального взаимодействия, которые проявляются в значительном 

ограничении возможности формирования общения с другими людьми. 

• трудности поддержания речевого взаимодействия (например, участие в разговоре, даже 

при достаточном и высоком уровне развития речи). Часть детей стремятся к речевому общению, но 

при этом этот разговор в основном связан со сферой сверхинтересов ребенка. 79 80 
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Обучающимся с РАС свойственен различный уровень речевого развития. Часть детей 

обладает хорошей речью, высокой грамотностью. Другие дети для общения используют короткую 

аграмматичную фразу, речевые штампы. 
Для ряда детей характерны эхолалии (как повторение сказанного другим человеком 

непосредственно за ним или отсрочено). У части детей с РАС проявляется мутизм (15-20%). 

В речевом развитии детей с РАС специалисты отмечают нарушения просодики (ребенок 

разговаривает монотонно или сканировано, не использует вопросительные интонации и пр.); 

прагматики (правильное использование речи, в частности правильное использование местоимений, 
глаголов и пр.); семантики (понятийная сторона речи). 

К специфическим особенностям детей с РАС относят “гиперлексию”, то есть довольно 

раннее освоение чтения без достаточного понимания смысла прочитанного. 

Свойственная детям с РАС асинхрония в психическом развитии приводит к тому, что один 

и тот же ребенок может демонстрировать высокие способности в освоении одной учебной 
дисциплины (например, связанной с сверхинтересами ребенка), средний уровень освоения другой 

учебной дисциплины и стойкую неуспешность в третьей учебной дисциплине. 

Общими трудностями являются трудности понимания художественных текстов, 

понимания сюжетных линий рассказа, даже при очень высокой технике чтения. 

Таким образом, особенности социального, сенсорного, речевого и познавательного 
развития приводят к необходимости создания специальных условий, обеспечивающих 

эффективность школьного обучения детей, имеющих расстройства аутистического спектра. 

К особым образовательным потребностям относят: 
• потребность в психолого-педагогической поддержке ребенка с РАС в школе; 

• потребность в разработке адаптированной образовательной программы; 

• потребность в реализации практикоориентированной и социальной направленности в обучении 

и воспитании школьников с РАС; 

• потребность в организации и реализации занятий коррекционноразвивающей направленности (с 

дефектологом, логопедом, психологом, социальным педагогом и др.); 

• потребность в использовании дополнительных средств, повышающих эффективность обучения 

детей с РАС; 

• потребность в определении наиболее эффективной модели реализации образовательной 

практики; 

• потребность в определении форм и содержания психолого-педагогической поддержки семьи; 

• потребность в дозировании учебной нагрузки с учетом темпа и работоспособности; 

• потребность в особенно четкой и упорядоченной временнопространственной структуре 

образовательной среды, поддерживающей учебную деятельность ребенка; 

• потребность в специальной отработке форм адекватного учебного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с учителем. 

2.4.2. План индивидуально ориентированных диагностических и 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
освоение ими программы основного общего образования. 

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Для детей с 

ОВЗ помощь оказывается с учетом рекомендаций ПМПК и заявления или согласия родителей 
(законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МКОУ «Лужновская СОШ» 

(педагогом-психологом, медицинским работником,  классным руководителем), регламентируются 

Положением о психолого-педагогическом консилиуме МКОУ «Лужновская СОШ» 
Состав психолого-педагогического консилиума МКОУ «Лужновская СОШ» (далее 

ППк) утверждается приказом директора школы. 
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 Мероприятие Ответственные Форма реализации 
мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Диагностическая деятельность 

1. Стартовая психолого-
медико- педагогическая 
диагностика. 
Организация учета 
численности детей с ОВЗ, 
изучение потребности в 
создании условий для 
получения им 
образования, наличие 
этих условий. 

Заместитель 
директора по УВР, 
члены ППК 

Входная диагностика 
педагогом - 
психологом; анализ 
документов ПМПК 

1. Определение 
характера и объема 
затруднений в освоении 
конкретными 
обучающимися ООП 
ООО; 
2. Направление на 
ПМПК (при 
необходимости) 2. Создание условий для 

освоения 
образовательных 
программ обучающимися 
ОВЗ с учетом 
рекомендаций ПМПК 

Директор школы Назначение 
ответственных; 
Заключение 
договоров на 
материально 
-техническое 
обеспечение ОО 

1. Созданы все 
необходимые условия 

Коррекционно - развивающая деятельность 

3. Выбор и разработка 
оптимальных для 
развития ребенка с ОВЗ 
коррекционных 
программ, методик, 
методов и приемов 
обучения в соответствии 
с рекомендациями ПМПК 

Заместитель 
директора по УВР, 
члены ППк 

Локальные акты; 
Приказы; 
Протокол ППк; 
Индивидуальные 
коррекционные 
маршруты; 

1. Назначение 
ответственных 
2. Заключение 
договоров с внешними 
партнерами о 
психолого- медико-
педагогическом 
сопровождении детей с 
ОВЗ (при 
необходимости); 
3. определена система 
комплексного 
психолого- 
медико-педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ в ОО. 

4. Организация и 
проведение 
специалистами 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения 

Заместитель 
директора по УВР, 
члены ППк 

Заседания ППк; 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционно-развив
а ющие занятия 

1. Реализация плана 
индивидуально 
ориентированных 
коррекционных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
удовлетворение особых 
образовательных 
потребностей детей с 
ОВЗ; 
2. Выполнение 
рекомендаций ПМПК и 
ППк; 
3. корректировка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов (при 
необходимости) 
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5 Системное воздействие 
на 
учебно-познавательную 
деятельность 
обучающегося в 
динамике ОП 

Заместитель 
директора по УВР; 
учителя- 
предметники; 
классные 
руководители; 
члены ППк 

Мониторинг развития 
обучающихся, 
заполнение карты 
учёта динамики 
развития ребенка 

Целенаправленное 
воздействие учителей- 
предметников и 
специалистов на 
формирование УУД и 
коррекцию отклонений в 
развитии, использование 
адаптированных 
образовательных 
программ, методов 
обучения и воспитания, 
учебных пособий и 
дидактических 
материалов 

6 Развитие эмоционально 
волевой и личностной 
сферы ребенка и 
коррекция его поведения 

Классный 
руководитель; 
педагог- психолог 

План 
воспитательной 
работы с 
обучающимися; 
индивидуальные 
консультации с 
родителями 
(законными 
представителями) • _  

1. Повышение уровня 
мотивации к обучению; 
2. Освоение 
образовательной 
программы 
3. Социализация 
4. Повышение уровня 
коммуникабельности __  

Консультативная деятельность 
7. Разработка, реализация, 

своевременная 
корректировка 
образовательных 
маршрутов для 
обучающихся с ОВЗ 

Заместитель 
директора по УВР; 
учителя- 
предметники; 

Классный 

руководитель члены 

ППк 

-Заседания ППк 
- индивидуальные 

и 
групповые 
консультации 
специалистов 
служб 
сопровождения 

для педагогов (при 
необходимости) 

1.Определение 
совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимися 
с ОВЗ; 

8. Консультативная помощь 
семье в вопросах 
воспитания и обучения 
ребенка с ОВЗ 

Заместитель 
директора по ВР; 
заместитель 
директора по УВР; 
классный 
руководитель; 
педагог-психолог; 

индивидуальные 
консультации; 
тренинги; 
родительские 
собрания 

1. Выработка 
совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимися 
с ОВЗ; 

9. Содействие 

специалистов в области 

коррекционной 

педагогики учителям в 

разработке и реализации 

коррекционных 

мероприятий в единстве 

урочной, внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

Педагог- 
психолог; 
учитель- 
дефектолог; 
учитель-логопед; 
медицинский 
работник ОО 

Заседания ППк; 
педсоветы; 
консультации 

1. Индивидуализация 

образовательного 

процесса 

Информационно - просветительская деятельность 
10. Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуально - 

типологических 

особенностей различных 

категорий с ОВЗ 

Заместитель 
директора по УВР; 
Педагог-психолог 

Беседы; круглые 
столы; памятки, 
буклеты; тренинги; 
семинары 

Целенаправленная 

разъяснительная работа 

со всеми участниками 

ОП по актуальным 

вопросам обучения 

детей с ОВЗ 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 

План коррекционной работы реализуется поэтапно. 
I этап (май - октябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). На этом этапе анализируется список детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 
II этап (октябрь - декабрь) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (январь- май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (июнь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Данное направление в МКОУ «Лужновская СОШ» осуществляется ППк. 

ППк в МКОУ «Лужновская СОШ» является внутришкольной формой организации 
сопровождения детей с ОВЗ, положение которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 
приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 
В состав ППк МКОУ «Лужновская СОШ» входят: педагог-психолог, классный 

руководитель, учитель- предметник (при необходимости), медицинская сестра (при 

необходимости), а также заместитель директора по УВР. Родители уведомляются о проведении 

ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ при отсутствии специалистов осуществляется на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МКОУ «Лужновская 
СОШ» осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися. Медицинский работник участвует в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную помощь. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации 
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основных направлений психологической службы. Педагог- психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят: 

- в проведении психодиагностики; 
- развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
- совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с классным руководителем); 

- разработке и осуществлении развивающих программ; 
- психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. 
Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог)

 осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического 

направления работы принимают участие учителя- предметники класса (аттестация учащихся в 
начале, середине и конце учебного года). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа организована во всех организационных формах деятельности 

МКОУ «Лужновская СОШ»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ 

педагогами с участием родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

коррекционные программы, проводится мониторинг динамики развития. Обсуждение 

промежуточных результатов коррекционной работы проводится на ППк образовательной 

организации, школьных методических объединениях. 
Механизм реализации программы коррекционной работы (ПКР) раскрывается во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов и 

педагога-психолога, медицинского работника; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. Взаимодействие включает в себя следующее: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Требования к условиям реализации программы Группа требований 
Конкретизация требования 
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Психолого 

педагогическое 

обеспечение 

- Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (разработка адаптированных ОП). 

- Обеспечение психолого-педагогических условий: 
S коррекционная направленность ОП; 

S учет индивидуальных особенностей ребенка; 

S соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

S использование современных образовательных технологий (СОТ), в том 

числе информационных, для оптимизации ОП, повышения его 
эффективности, доступности. 

- Обеспечение специализированных условий: 

S выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

S использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

S комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

- Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

S оздоровительный и охранительный режимы 
S укрепление физического и психического здоровья; 

S профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

S соблюдение санитарно-гигиенических правил. 

- Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

- Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно 

методическое 

обеспечение 

Использование коррекционно-развивающих программ, инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога- психолога 

Кадровое обеспечение - Наличие педагога- психолога 
- Заключены договоры с внешними организациями, 

осуществляющими специализированную помощь обучающимися 
с ОВЗ 

- Повышение квалификации учителей, работающих с 
обучающимися с ОВЗ, через курсовую подготовку (все члены 
школьного ПМПК имеют курсовую подготовку) 

- Уровень квалификации педагогов для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам 
Материально 

техническое 

обеспечение 

Созданы необходимые условия. 100 % обеспеченность учебниками и 

учебными пособиями для обучающихся с ОВЗ. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
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Цель: выявление 
характера и 
интенсивности 
трудностей 
развития детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
проведение их 
комплексного 
обследования и 
подготовку 
рекомендаций по 
оказанию им 
социально-
педагогической 
помощи. 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственные 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

состояние 
физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
Выявление 
уровня 
развития УУД. 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
учащихся. 
Проведение 
педагогической 
диагностики. 

сентябрь классный 
руководитель 
медицинский 
работник, педагог- 
психолог, зам. 
директора по УВР, 

Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка 
данных учащихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й 
помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в МКОУ 
«Остроженская 
СОШ». 

Наблюдение, 
обследование; 
анкетирование 
собеседование 

сентябрь классный 
руководитель зам. 
директора по УВР, 

Углубленная 
диагностика детей с 
ОВЗ, 
детей-инвалидов 
(при 
необходимости) 

Получение 
объективных 
сведений об 
учащемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 

Диагностика. 
Заполнение 
диагностических 
документов. 

сентябрь педагог- 
психолог 
классный 
руководитель 

Диагностический модуль 
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2.4.3. Рабочие программы коррекционных учебных курсов. 
В МКОУ «Лужновская СОШ»  в 2025-2026 учебном году нет обучающихся ОВЗ. Рабочие 

программы коррекционных учебных курсов при необходимости будут разработаны и будут 

являться приложением к АОП ООО 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке 
с 

целью корректировки индивидуального плана диагностических и 
коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты ПКР имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами развития 

обучающихся. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 
В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 
особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на школьном ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется в отслеживании положительной динамики. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план программы основного общего образования, в том числе адаптированной (далее - 

учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 
соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана полностью реализует все предметные области и все учебные 

предметы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность. 
Обязательная часть ООП ООО составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30 % от общего объема ООП ООО. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. В учебном плане представлена урочная деятельность. 

Набор предметов и курсов внеурочной деятельности, входящих в часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений, определяется с учетом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей), кадровых и материальных возможностей МКОУ 

«Лужновская СОШ» 
Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами (п. 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»( ред 

17.02.2023). 
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Российской Федерации образование может быть получено: в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования). 
Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Учебный план МКОУ «Лужновская СОШ» определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 
Учебный план основного общего образования представлен в Приложении№»3 к ООП ООО. 

Ежегодные изменения по Учебному плану принимаются педагогическим советом МКОУ 

«Лужновская СОШ» и утверждаются приказом директора по школе 

Учебный план для обучающихся 5-9  классов  на 2025 – 2026 учебный год 

Пояснительная  записка   

          Учебный план МКОУ «Лужновская СОШ» для 5-9 класса,  реализующих  ФГОС 

ООО, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов,  время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы  по классам и учебным годам. 

   Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

    Учебный план 5-9-х классов сформирован на основании следующих документов: 

В 2025-2026 учебном году разработка основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — ООП ООО) осуществляется в соответствии 

со следующими основными федеральными нормативными и методическими 
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документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 18.07.2022 N 568,  от 

08.11.2022 N 955, в ред от 09.10.2024 №704) 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования».  

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»1.(в ред 

от 09.10.2024 №704) 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1025 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

6. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных 

адаптированных образовательных программ». 

7. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 №62 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных 

образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования». 

8. Приказ Минпросвещения России от 19.02.2024 №110 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России и Министерства просвещения РФ, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования». 

 

 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

5–9 классы 

 

 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила...»). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

11. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

12. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного 

срока использования исключенных учебников». 

13. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об 

утверждении ФПУ, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 

14. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

15. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 «Об 
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утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

16. Письмо Минпросвещения России от 12.02.2024 №03-160 «Разъяснения по 

вопросам организации обучения по основным общеобразовательным и 

дополнительным общеразвивающим программам для детей, нуждающихся в 

длительном лечении в медицинских организациях». 

17. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 №1678 «Об утверждении 

правил применения электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного 

процесса». 

18. Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной нагрузки 

в ОО (МР 2.4.0331-23 от 10.11.2023, разработанные   Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУН 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и др.). 

19. Приказ Минпросвещения России 04.10.2023 №738 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

20. Приказ Минпросвещения России от 31.08.2023 №650 «Об утверждении 

Порядка осуществления мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования». 

21. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (МР 

2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом 

РФ А.Ю. Поповой). 

22. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
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23. Приказ Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «О внесении изменения 

в пункт 13 порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом министерства просвещения российской федерации от 22 

марта 2021 г. № 115» 

24. Приказ Минпросвещения России от 05.11.2024 №769 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного 

срока использования исключенных учебников». 

25. Универсальные кодификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах оценки 

качества образования, подготовленные Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и 

размещенные на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko.  

Срок обучения по ООП ООО составляет пять лет.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
могут разрабатываться ИУП 

Региональный уровень 

1 Закона Калужской области «Об образовании в Калужской области» от 19.09.2013 № 895 (в 

ред. от 27.11.2015 № 15-ОЗ); 

2 Письма министерства образования и науки Калужской области от 20.05.2016 

№ 09-021/1454-16 «Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных организациях Калужской 

области» (http://kgiro.kalugaedu.ruв разделе «Методические рекомендации»); 

3. Письма министерства образования и науки Калужской области от 18.01.2016 

№ 07-021/133-16 «О рекомендациях по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам». 

      4. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лужновская средняя общеобразовательная школа » Дзержинского района Калужской 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko.
http://kgiro.kalugaedu.ru/
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области зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 2 по Калужской области 20 апреля 2015,  государственный регистрационный 

номер  2154004034325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, 

при этом предельно допустимая  аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21) 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

 Изучение предметной области "Русский язык и литература"  лежащей в основе человеческого 

общения,  формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

− получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

− формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

− осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

− формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

− формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы,  

: 

 Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

предметов: 

• Русский язык: 

              - в 5 классе - 5 часов в неделю (за год 170 часов),  

              - в 6 классе - 6 часов в неделю (за год 204),      

              -- в 7 классе - 4 часов в неделю (за год 136),  

                в 8 классе - 3 часа в неделю (за год 102),  

               - в 9 классе- 3часа в неделю (за год 102)         

• Литература: 

   - 3 часа в неделю в 5, 6 и 9 классах (за год 102 часа в каждом классе), 

   - в 7,8  классе - 2 часа в неделю (за год 68 часов в каждом классе),  

Изучение предметной области "Иностранные языки"  лежащей в основе человеческого общения,  

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

− получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

− формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

− осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
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способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

− формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

− формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы,  

− формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке и 

представлена предметом: 

 Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение предмета 

• Иностранный язык  (английский) - 3 часа в неделю (за год 102 часа в 5-9 в 

каждом классе  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

− формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

− понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

− владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

− осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

− приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

    При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

    В предметную область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:  

-История России. Всеобщая история - 2 часа в неделю в 5,8,9 классах (за год по  68 часов 

в каждом классе);    в :6,7 классе  по 2,5ч   (за год 85ч);  

История нашего края (Калужская область) – 1 час внеделю в 5 классе (за год 34 часа),по  

0,5 часа   в 6,7 классах (за год по 17часов)         

-Обществознание  -1 час в неделю в 8- 9 классах  (за год  по 34 часа в каждом классе).  

   - География- -1 час в неделю в 5- 6  классах  (за год по 34 часа);  

                           -  по 2 часа в неделю в, 7,8,9 классах (за год  по 68 часов);  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

− осознание значения математики  в повседневной жизни человека; 

− формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

consultantplus://offline/ref=A3DFE0B866011CE82705471AE357C58AD8A310DA9FA12EE52B7FEBpB04J
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− понимание роли информационных процессов в современном мире; 

− формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся: 

− развивают логическое  и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях;  

− овладевают математическими рассуждениями;  

− учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты;  

− овладевают умениями решения учебных задач; 

−  развивают математическую интуицию;  

− получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

В  предметной области «Математика и информатика» предусматривается изучение: 

• Математика: 

              - в 5 классе - 5 часов в неделю (за год 170 часов),  

              - в 6 классе -  5 часов в неделю (за год 170 часов)                

             Математика:   Алгебра: 

               - в 7-9 классах -  3 часа в неделю (за год  по 102 часа)             

            Математика:  Геометрия: 

     - в 7-9  классах -  по 2 часа в неделю (за год  по 68 часов);  

                    Математика:  Вероятность и статистика 

- в 7-9  классах -  по 1 часу в неделю (за год  по 34 часа); 

Информатика 

- 1 час в неделю в 7-9 классах (за год 34 часа);  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

− воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

− знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

− формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

− понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

− формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

− формирование целостной научной картины мира; 

− понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

− овладение научным подходом к решению различных задач; 

− овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
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− овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

− овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

− осознание значимости концепции устойчивого развития; 

− формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 В предметной области "Естественнонаучные предметы"  изучаются предметы 

• Биология: 

              - в 5, 6,7 классах - 1 час в неделю (за год  по 34 часа),   

              - в 8. 9 классах -  по 2 часа в неделю (за год  по 68 часов)  

                      Физика: 

           - в 7,8,- 2 часа (за год по 68 часов), 9 классе -   3 часа в неделю (за год  по 102 часа)  

 Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

− осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

− развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

− развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

− формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

В предметной области "Искусство" предусматривается изучение: 

• Изобразительное искусство: 

- в  5-7 классах – по  1 часу в неделю (за год  по34 часа), 

• Музыка:              - в 5-8 классах - 1 час в неделю (за год по 34 часа) 

    Изучение предметной области "Труд(технология)" должно обеспечить: 

− развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

− активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

− совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

− формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

В  предметной области "Труд(технология") предусматривается изучение предмета: 

• Труд(технология): 

               - в 5-7  классах - 2 часа в неделю (за год 68 часов),  
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                - в 8 – 9 классах - 1 час в неделю (за год  по 34 часа),  

  Изучение предметной области "Физическая культура»должно обеспечить: 

− физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

− формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

− понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

− овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

− понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

− развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и пок)азателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

− установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

В предметной области "Физическая культура»  предусматривается изучение: 

• Физическая культура: 

            - 2 часа в неделю в 5- 9 классах(за год по  68 часов);  

В предметной области " Основы безопасности и защитаы  Родины" 

    Основы безопасности и защиты Родины: 

       - в 8.9  классах -  по 1 часу в неделю (за год  по 34 часов)      

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений (вариативная) 

• Естествознание: 

              - в 5-6 классе - 1 час в неделю (за год  по 34 часа), 

• Основы растиниеводства (агрокласс): 

              - в 5 классе - 1 час в неделю (за год   34 часа), 

• Основы агробиологии (агрокласс): 

              - в 6 классе - 1 час в неделю (за год   34 часа), 

• Практикум по биологии (агрокласс): 

              - в 7 классе - 1 час в неделю (за год   34 часа), 

• Практикум по математике: 

              - в 7-8 классах – по  1 часу в неделю (за год  по 34 часа), 

• Практикум по решению химических задач: 

              - в 8 классе - 1 час в неделю (за год  34 часа), 

•  Практикум по истории: 

              - в 9 классе – 0,5 часа в неделю (за год 17 часов), 

• Проектная и и исследовательская деятельность: 
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              - в 9 классе – 0,5 часа в неделю (за год 17 часов), 

          

      Недельная нагрузка учебного плана не превышает: 

• 29 час в 5 классе,  

• 30 часов в 6 классе, 

• 32 часа в 7 классе,,  

• 33 часа в 8-9 кл 

 

      Количество учебных недель в году в   5-9 классах-   34 

 

Учебный план для обучающихся 5 -9 классов на 2025 – 2026 

учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

  Количество часов в неделю 

V VI Формы 

промежут. 

аттестация 

VII VIII Формы 

пром атт 

IX Форм

ы атт 

Всег

о 

                                                                                Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

5 

170 

6 

204 

Административ

ный контроль: 

ВПР 

4 

136 

 

 

 

 

 

3 

102 

Адм 

контроль 

ВПР 

 

 3 

102 

ГИА 

 

21 

714 

Литература 

3  

102 

3  

102 

ВПР 

2 

68 

 

 

 

 

 

 

2 

68 

ВПР 

 

 

 

 

 

 
 

3   

102 

 

13   

442 

Иностранны

е языки 

Английский 

язык 

3 

102 

3 

102 

впр 

3 

102 

 

 

3 

102 

ВПР 

 

 
 

3 

102 

ГИА 

или 

итого

вая 

15 

510 
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контр

ольн

ая 

рабо

та 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика  

 

 

 

5 

170 

   

 

 5 

170 
 

ВПР   

 

  

  

 

10 

 340 

Алгебра 

  

 

3  

102 

   

 

 

 

 

 

 

3 

102 

ВПР 

 

 

 

 

 

 
 

3 

102 

ГИА 

 

  9  

306 

Геометрия 

  

 

2  

68 

 

 

 

 

2 

68 

2  

 68 

6    

 204 

Вероятност

ь и 

статистика 

  

 

1 

34 

 

 

1 

34 

1 

34 

3 

102 

Информати

ка 

  

 1 

 34 

 

 

 

 

 

1 

34 ВПР 

 

 

 

 

 
 

1 

 34 

 

 

 

 

 

ГИА 

3    

102 
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Общественн

о-научные 

предметы 

История 

 

 

 

 

 

История 

нашего края 

(Калужская 

область) 

2     

 68 

 

 

 

 

1 

34 

 

 
 

2,5 

 85 

 

 

 

 

0,5 

17 

 

 
 

ВПР 

 итоговая контр

ольная работа  
 

2,5   

85 

 

 

 

 

0,5 

17 

 

 
 

2 

68 

 

ВПР 

 итоговая ко

нтрольная р

абота  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2   

68 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

11 

374 

 

 

 

2 

68 

 

 
 

Обществозн

ание 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

34 

впр 

итоговая 

контрольна

я работа  

 

 

 

 

 
 

1  

 34 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

2  

  68 

 

 

 

 

 

 

 
 

География 

1  

    34 

 

 

 

 

 

 
 

1  

 34 

 

 

 

 

 

 
 

ВПР   итоговая к

онтрольная раб

ота  
 

2   

68 

 

 

 

 

 

 
 

2 

68 

 

 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

  

 
 

2  

 68 

 

 

 

 

 

 
 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

8    

272 

 

 

 

 

 

 
 

Естественно

-научные 

предметы 

Физика 

  

 2  

 68 

 

 

 

 

2 

68 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа  

 

 

3   

102 

 

 

 

 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

7    

 238 
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ая 

рабо

та 

Химия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

68 

 впр или 

итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

 

 
 

2  

 68 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

4   

  136 

Биология 

1    

  34 

1   

34 

ВПР или 

иоговая 

контрольная 

работа 

1   

34 

 

   

 

 

 

 

 

 

 2 

68 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа  

 

 

 

 

 
 

2  

 68 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 7   

  238 

Искусство Музыка 

1     

 34 

1 

  34 

Защита 

творческой 

работы 

1 

 34 

1 

34 

Защита 

творческой 

работы  

 

  4 

  136 

Изобразите

льное 

искусство 

1     

 34 

1  

 34 

Защита 

творческой 

работы 

1 

  34 

 

 
 

 

3   

 102 
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Технология Труд(технол

огия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Защита проекта 

2 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

34 

 

 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 

272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Основы 

безопасност

и защита 

Родины 

 

 

. 

Физическая 

культура 

ОБЗР 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 

34 

Переводной 

экзамен или 

итоговая 

контрольна

я работа  

1  

  34 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

 

 2    

68 

Физическая 

культура 

2   

  68 

2  

68 

Сдача 

нормативов 

2  

68 

 

 

 

2 

68 

Сдача 

нормативов 

2   

 68 

Сдач

а 

норм

атив

ов 

10   

 340 

ИТОГО 

27 

 918 28 
 

 

30 

1020 

 

31 

1054 
 

32 

108

8 

 

148 

5032 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 

68 

2 

68 

 

2 

68 

 

 

2 

68 
 

1 

34 

 

8 

272 

Естественн

о- научные 

предметы 

Основы 

растениевод

ства 

(агрокласс) 
1 

34  

Административ

ный контроль: т

естирование. 

 

 

  

 

1 

34 

Основы 

агробиологии

(агрокласс) 

 

1 

34 

 

 

  

Административ

ный контроль: т

естирование. 

 

 

  

 1 

34 

 

 
 

Практикум по 

биологии 

(агрокласс) 
  

 

1 

34  

 

защита 

проекта 
 

 

1 

34 
 

Практикум по 

решению хим

ических зада

ч 
   

 

 

1 

34 

  

 1 

34 

 

 
 

Естествознан

ие 1 

34 

1 

34 

Административ

ный контроль: 

тестирование. 
 

 

  

 

2 

68 

Обществен

но- 

научные 

предметы 

Практикум по 

истории 

  

 

 

 

 

0,5 

17 

 

 

  

 0,5 

17 

 

 
 

проектная и 

исследовате

льская 

деятельность 
  

 

 

 

 

0,5 

17 

 

0,5 

17 

математика 

и 

информати

ка 

Практикум по 

математике 

  

 

1 

34 

 
 

1 

34 

  

 

2 

68 

 
 

Учебные недели 34 34  34 34 
 

34  34 

Всего часов 29 

986 
 

30 

102

 32 

1088 
 

33 

1122 
 

33 

112

 157 

5338 
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0 2 
 

  
 

 

 

  
 

 
                    Внеурочная деятельность 
 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл всего 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

«Россия- мои горизонты» 
 

1 1 1 1 4 

«Я, ты,он,она..» 1 
    

1 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 

«Избранные вопросы 

математики» 1 1 
  

1 3 

Краеведческий кружок 

«Возр0ждение» 
 

1 
 

1 
 

2 

«Хоровой» 1 1 1 1 1 5 

«Театральный» 1 1 1 1 1 5 

Проектная 

деятельность 
     

1 

«Школа МФТИ» 
   

2 2 4 

«Юный географ» 1 
     

всего 7 7 5 8 8 35 

Учебный план для обучающихся 5 -9 классов на 2025 – 2026 учебный год  

Очно-заочная форма обучения 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

  Количество часов в неделю 

V VI Формы 

промежут. 

аттестация 

VII VIII Формы 

пром атт 

IX Форм

ы атт 

Всег

о 

                                                                                Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 

5 

170 

Ауд 

51 

Неауд 

6 

204 

Ауд 

62 

Неау

ВПР 4 

136 

Ауд 

41 

Неау

3 

102 

Ауд 

31 

Неау

ВПР 

 
 

 

 3 

102 

Ауд

31 

ГИА 21 

714 

Ауд 

216 

Неау
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119 

д 

142 

д 

95 

д 

71 

 

Неа

уд 

71 

д 

498 

 

Литератур

а 

 

 
 

3  

102 

Ауд 

31 

Неауд 

71 

 

 

 

 

 
 

3  

102 

Ауд 

31 

Неау

д 

71 

 

 

 

 
 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я 

работа 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 

 

 

 
 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 

 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа  

 

 

 

 

 

 

 
 

3   

102 

Ауд 

31 

Неа

уд 

71 

 

 

 

 
 

ГИА 

или 

итого

вое 

тести

рова

ние 

13   

442 

Ауд 

135 

Неау

д 

207 

 

 

 

 
 

Иностранны

е языки 

Английски

й язык 

3 

102  

Ауд 

31 

Неауд 

71 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

102 

Ауд 

31 

Неау

д 

71 

 

 

 

 

 

 
 

Комплекс. 

контрольна

я работа 

(аудирован

ие, чтение, 

говорение, 

письмо 

(лекс., 

грамм.))или 

ВПР 

3 

102 

Ауд 

31 

Неау

д 

71 

 

 

 

 

 

 
 

3 

102 

Ауд 

31 

Неау

д 

71 

 ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

102 

Ауд 

31 

Неа

уд 

71 

 

 

 

 

 

 
 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

15 

510 

Ауд 

155 

Неау

д 

355 

 

 

 

 

 

 
 

Математика 

и 

информатик

а 

Математи

ка 

5 

170 

Ауд 

51 

Неауд 

119 

   

5 

  170 

Ауд 

51 

Неау

д 

119 

ВПР 

 

  

  

 10 

 340 

Ауд 

102 

Неау

д 

238 

Алгебра 

  

 3  

102 

Ауд 

31 

 3 

102  

Ауд 

31 

впр 

 

 

 

3 

102 

Ауд 

31 

ГИА  

  9  

306 

Ауд 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

5–9 классы 

 

 

Неау

д 

71 

 

 

 

 
 

Неау

д 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Неа

уд 

71 

 

 

 

 
 

93 

Неау

д 

213 

Геометри

я 

  

 

2  

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 

 

 

 

 

 

 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

2  

 68 

Ауд 

21 

Неа

уд 

47 

6    

 204 

Ауд 

63 

Неау

д 

141 

Вероятнос

ть и 

статистик

а 

  

 

1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

 

 

1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

1 

34 

Ауд 

11 

Неа

уд 

23 

3 

102 

Ауд 

33 

Неау

д 

69 

Информат

ика 

  

 1 

 34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа  

1 

 34 

Ауд 

11 

Неа

уд 

23 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

3 

    

102 

Ауд 

33 

Неау

д 
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рабо

та 

69 

Общественн

о-научные 

предметы 
 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

нашего 

края 

(Калужска

я область) 

2    

  68 

Ауд  

21 

Неауд 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

34 

Ауд 

11 

Неауд 

23 

 

 

 

 

 

 

 
 

2,5 

 85 

Ауд 

25 

Неау

д 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

17 

ауд 

5 

неау

д 

12 

ВПР 

Итоговая 

контрольна

я работа 

2,5   

85 

Ауд 

25 

Неау

д 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

17 

ауд 

5 

неау

д 

12 

 

 

 

 

 

 

 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

 
 

2   

68 

Ауд 

21 

Неа

уд 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

11 

 374 

Ауд  

113 

Неау

д 

261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

68 

ауд 

21 

 

неад 

47 

 
 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

5–9 классы 

 

 

 
 

Общество

знание 

- 
 

 

 

1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа  

 

 

 

 

 
 

1  

 34 

Ауд 

11 

Неа

уд 

23 

 

 
 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

2 

  68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 

 
 

Географи

я 

1  

    34 

Ауд 

11 

Неауд 

23 

 

 

 

 
 

1  

 34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

 

 

 
 

ВПР или 

контрольна

я работа. 

   

2   

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 

 

 
 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 

 

 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа  

 

 

 

 

 

 
 

2  

 68 

Ауд 

21 

Неа

уд 

47 

 

 

 
 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

8    

272 

Ауд  

66 

Неау

д 

206 

 

 

 
 

Естественно

-научные 

предметы 

Физика 

  

 

2  

 68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 
 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

 

  

    

3   

102 

Ауд 

31 

Неа

уд 

71 

 
 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

7    

 238 

Ауд 

73 

Неау

д 

165 

 
 

Химия 

  

 

 

 

 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа 

2  

 68 

Ауд 

21 

Неа

уд 

47 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

4   

  136 

Ауд  

42 

Неау

д 

94 
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47 та 

Биология 1    

  34 

Ауд 

11 

Неауд 

23 

 

 

 

 

 

 
 

1   

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

 

 

 

 

 
 

ВПР или 

контрольна

я работа 

1   

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

 

 

 

 

 
 

 2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 

ВПР или 

итоговая 

контрольна

я работа  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2  

 68 

Ауд 

21 

Неа

уд 

47 

 

 

 

 

 
 

ГИА 

или 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

7   

  238 

Ауд  

75 

Неау

д 

162 

 

 

 

 

 
 

Искусство Музыка 

1     

 34 

 Ауд 

11 

Неауд 

23 

1 

  34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

Защита 

творческой 

работы 

1 

 34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

Защита 

творческой 

работы  

   4 

  136 

Ауд 

44 

Неау

д 

92 

Изобразит

ельное 

искусство 

1     

 34 

Ауд 

11 

Неауд 

23 

1  

 34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

Защита 

творческой 

работы 

1 

  34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

 

Защита 

творческой 

работы   

 3   

 102 

Ауд 

33 

Неау

д 

69 

Технология Труд(техн

ология) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

68 

Ауд  

21 

Неауд 

47 

 

 

 

 

 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 

 

 

 

Защита 

проекта 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

 

 

 

 

1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

Защита 

проекта 

 

 

Переводной 

экзамен или 

итоговая 

контрольна

я работа 

 

 

1 

34 

Ауд 

11 

Неа

уд 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

272 

Ауд  

82 

Неау

д 

190 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Основы 

безопасност

и и защиты 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

ОБЗР 

  

 

 

 

1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

 

 итоговая 

контрольна

я работа  

 

 

 

 

 

 
 

1  

  34 

Ауд 

11 

Неа

уд 

23 

 
 

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

 

 2    

68 

Ауд 

22 

Неау

д 

46 

 

 

 

Физическа

я культура 2   

  68 

Ауд 21 

Неауд 

47 

 

2  

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

Сдача 

нормативов 

2  

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

Сдача 

нормативов 

 

 

 

 
 

2   

 68 

Ауд 

21 

Неа

уд 

47 

Сдач

а 

норм

атив

ов 

10   

 340 

Ауд  

105 

Неау

д 

235 

ИТОГО 27 

 918  

Ауд  

275 

Неауд 

643 

28 

952 

Ауд 

286 

Неау

д 

 30 

1020 

Ауд  

306 

Неау

д 

31 

1054 

Ауд  

316 

Неау

д 
 

32 

108

8 

Ауд  

326 

Неа

 148 

5032 

Ауд  

1510 

Неау

д 
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666 
 

714 
 

738 уд 

762 

3522 
 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2 

68 

Ауд  

22 

Неауд 

46 

 

 

 
 

2 

68 

Ауд 

22 

Неау

д 

46 

 

 
 

 2 

68 

Ауд 

22 

Неау

д 

46 

 

 
 

2 

68 

Ауд 

22 

Неау

д 

46 

 

1 

34 

Ауд 

11 

Неа

уд 

23 

 

 
 

 9 

272 

Ауд 

88 

Неау

д 

284 

 

 
 

Естественн

о- научные 

редметы 

Практикум 

по биологи 

  

 1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

 

  

 1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

Практикум 

по 

решению 

химических 

задач 

  

 

 

1  

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 
   

 1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 
 

Основы 

агробиолог

ии 

 

1  

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

34 

 

 

 

  

 1  

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

34 

Основы 

растениево

дства 

1  

Ауд 

11 

Неауд 

23 

34 
 

 

 

 

  

 1  

Ауд 

11 

Неау

д 

23 
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34 

Естествозн

ание 1 

34 

Ауд 

11 

Неауд 

23 
 

1 

34 

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

Администра

тивный 

контроль: 

тестирован

ие. 

 

 

 

  

 2 

68 

Ауд 

21 

Неау

д 

47 

Обществен

но- 

научные 

предметы 

Проектная 

и и 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

 
  

 

 

 

 

 
 

0,5 

17 

Ауд 

5 

Неа

уд 

12 

 

  

Защи

та 

прое

кта 

0,5 

17 

Ауд 

5 

Неау

д 

12 

 

 
 

Практикум 

по истории 

  

 

 

 

 

0,5 

17 

Ауд 

5 

Неа

уд 

12 

 

 

  

итого

вая 

контр

ольн

ая 

рабо

та 

0,5 

17 

Ауд 

5 

Неау

д 

12 

 
 

математика 

и 

информати

ка 

Практикум 

по 

математике 

  

 1  

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

34 

1  

Ауд 

11 

Неау

д 

23 

34 

Иоговая 

контрольна

я работа 
 

 

2 

68 

ауд 

21 

неау

д 47 

Учебные недели 34 34  34 34 
 

34  34 

Всего часов 29 

986 

Ауд 

296 

Неауд 

690 

30 

1020 

Ауд 

306 

Неау

д 

 32 

1088 

Ауд 

327 

Неау

д 

33 

1122 

Ауд 

307 

Неау

д 
 

33 

112

2 

Ауд 

307 

Неа

 157 

5338 

Ауд 

1601 

Неау

д 
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714 
 

761 
 

815 уд 

815 

3737 
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

                    Внеурочная деятельность  

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

всег

о 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

«Россия- мои горизонты» 
 

1 1 1 1 4 

«Я, ты,он,она..» 1 
    

1 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 

«Избранные вопросы мате

матики» 1 1 
  

1 3 

Краеведческий кружок «Воз

р0ждение» 
 

1 
 

1 
 

2 

«Хоровой» 1 1 1 1 1 5 

«Театральный» 1 1 1 1 1 5 

Проектная деятельнос

ть 
     

1 

«Школа МФТИ» 
   

2 2 4 

«Юный географ» 1 
     

всего 7 7 5 8 8 35 

 

                         Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов 

    Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся,   регламентируется локальным нормативно-правовым актом «Положение о 

системе оценок, формах и порядке  промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Лужновская СОШ», где предусматриваются формы её проведения, которые включаются 

в учебный план. 

   Педагогический совет школы определяет формы, порядок и сроки проведения 

промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета школы по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательного процесса. 

    Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их 

учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых (итоговых) оценок. 

    Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФГОС также учитывает результаты 
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комплексных контрольных работ, позволяющих отследить динамику личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучающихся.  

      При промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов устанавливается 

пятибалльная  система (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5);  

Минимальный балл («1» или «2») обозначают неудовлетворительный результат, все 

остальные («3», «4», «5») – удовлетворительный.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

                                        Аттестация обучающихся 9 классов    

     В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.  

     

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МКОУ «Лужновская СОШ» в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

• План организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

• План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

• План организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

• План работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

• План работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 
окружающей средой, социальной защиты обучающихся); 

• План воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность: 

- на этапе основного общего образования составляет не более 1750 часов, в год - не 

более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Лужновская СОШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления, виды и формы внеурочной 

деятельности по классам. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 
Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 

• Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• Улучшить условия для развития ребенка; 

• Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственностью технологиями 

учебной деятельности; 

• Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности МКОУ 

«Лужновская СОШ»; 

• Опора на ценности воспитательной системы ОО; 

• Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

• Учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

• Учет кадрового потенциала МКОУ «Лужновская СОШ»; 

• Построение образовательного процесса в соответствии санитарно-гигиеническими 

нормами. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 
индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется МКОУ «Лужновская СОШ» с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Лужновская СОШ». 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• Спортивно-оздоровительное 
• Духовно-нравственное 

• Социальное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

В таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: 
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• игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; 

• художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); 

• техническое творчество, трудовая (производственная)

 деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Туристско-краеведческая деятельность. 
Такой подход к организации внеурочной деятельности позволяет избежать перегрузки 

обучающихся и в то же время осуществить реализацию всех направлений внеурочной 

деятельности, удовлетворить разнообразные образовательные запросы учащихся и их родителей 

(законных представителей) через широкий спектр форм организации внеурочной деятельности в 

школе, а также возможен зачёт результатов освоения учащимися практик и дополнительных 
образовательных программ в других образовательных организациях. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года 
План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный год и может 

корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.д. (см. Приложения №4) 

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается корректировка 
плана внеурочной деятельности. 

З.З.Календарный учебный график 

В соответствии с п.33.3 ФГОС ООО календарный учебный график определяет плановые 

перерывы при получении основного общего образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул): 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей; 

3) сроки и продолжительность каникул; 

4) сроки проведения промежуточной аттестации. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 5-9 классах проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором МКОУ «Лужновская СОШ» на конкретный 

учебный год. Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности, утвержденным директором МКОУ «Лужновская СОШ» на 

конкретный учебный год. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются 

расписанием МКОУ «Лужновская СОШ». 

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» к режиму 

образовательной деятельности. 

В целях создания условий для оздоровления и организованного отдыха детей в МКОУ 

«Лужновская СОШ» разработан календарный учебный график, который определяет следующие 

позиции: 

 

аты начала и - Начало учебного года - 01 сентября, если это число приходится 
окончания учебного года на выходной день, то учебный год начинается в первый 
в 5-9 классах следующий за ним рабочий день; 
 - Окончание учебного года - в соответствии с календарным 
 учебным графиком, утвержденным на конкретный учебный год 

 год.  - Учебный год включает четыре четверти. 
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Продолжитель ность 

учебного года в 5-9 классах 
В 5-9 классах - 34 учебных недель. 

Продолжитель ность 

четвертей 
Продолжительность четвертей устанавливается календарным 
учебным графиком, утвержденным на конкретный учебный год. 

Сроки и 
продолжительность 
каникул 

Обучающимся предоставляются каникулы. Сроки каникул, 
установленные Календарным учебным графиком на конкретный 
учебный год, утверждаются приказом директора школы. 
Для обучающихся 9 класса, завершающих освоение основной 
образовательной программы основного общего образования, 
дополнительно устанавливается период государственной итоговой 
аттестации. Г осударственная итоговая аттестация проводится в 
сроки, устанавливаемые Министерством просвещения Российской 
Федерации.В 9 классах учебный год завершается до начала летнего 
экзаменационного периода (основного периода государственной 
итоговой аттестации). 

Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены не ранее 
15 апреля - не позднее 20 мая. 

В случае принятия решения МКОУ «Лужновская СОШ» о переходе на освоение ООП ООО с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 
числе, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции 

(карантина) МКОУ «Лужновская СОШ» вправе внести изменения в календарный учебный график: 

- в части изменения периодов освоения частей ООП ООО без ущерба для общего объема 

учебных часов, установленных в учебном плане основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- в части сроков и продолжительности каникул; 

- в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. 

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график МКОУ «Лужновская СОШ» 

незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей), 

актуализирует соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

Календарный учебный график разрабатывается МКОУ «Лужновская СОШ» в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год устанавливается ежегодно с 

учетом Постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. (Приложение № 2 к 

ООП ООО 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МКОУ «ЛУЖНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

в 2025 – 2026 учебном году 

  Организация образовательной деятельности в школе  регламентируется учебным 

планом,  календарным учебным графиком, расписанием  занятий, режимом работы в 

течение учебного года. 

    На основании Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред 17.02.2023г), Устава школы, санитарно – гигиенических  

требований к организации образовательной деятельности МКОУ «Лужновская средняя 

общеобразовательная школа» в 2025 – 2026 учебном году организует работу в 

следующем порядке: 
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           1.Начало учебного года: 1 сентября 2025    года. 

           2.Окончание учебного года: 

                  2.1.Окончание учебных занятий                 5-9 классы -26 .05.2026г. 

                                                                      

                             2.2.Окончание государственной итоговой аттестации: 

                   9 класс -  в соответствии с приказом  Министерства просвещения РФ;. 

          3. Режим занятий  в 2024/25учебном году:  

                     5-9 классы – пятидневная рабочая неделя. 

          4.Начало занятий в 8.30 минут. 

          5.Продолжительность  уроков в 5-9  классах – 45 минут.  

  Учебная нагрузка в неделю в 5-9  классах устанавливается учебным планом школы. 

               Максимальная учебная нагрузка в день: 

                                   -для 5-6 классов не более 6    уроков; 

                                   -для 7-9 классов не более 7 уроков. 

                       6. Продолжительность уроков и перемен:   

                Для 5-9  классов:  1 урок- 8.30.- 9.15.; перемена между 1 и 2 уроками – 10 минут 

                                          2 урок – 9.25.-10.10.;перемена между 2 и 3 уроком   - 10 минут 

                                          3 урок – 10.20.- 11.05.; перемена между 3 и 4 уроком  - 10 минут 

                                          4 урок -  11.15.-12.00.;перемена между 4 и 5 уроком   - 20 минут 

                                          5 урок -  12.20.-13.05; перемена между 5 и 6 уроком   - 10 минут 

                                          6 урок – 13.15.-14.00; перемена между 6 и 7 уроком   - 10 минут                                                                                                               

                                          7 урок – 14.10.-14.55. 

         7. Продолжительность учебных четвертей: 

     1 четверть – с 01.09. по 26.10.2025 г. 

     Осенние каникулы: с 27.10.  по 04.11.2023 г.  – 9 дней 

     Продолжительность 1 четверти –  8 недель (  40 учебных дней) 

     2 четверть – с 05.11. по 30.12.2025г. 

     Зимние каникулы: с 31.12.2025 г. по  11.01.2026 г. – 12 дней 

     Продолжительность 2 четверти –  . 40 учебных дней 

      3 четверть -  с 12.01. по 20.03.2026 г. 

     Весенние каникулы с 21.03 по 29.03.2026– 9 дней 

     Продолжительность  3 четверти – 50 учебных дней 

    4 четверть – с 30.03.26  г. 

     Завершение учебных занятий:5-9 классы - 26.05.2026г. 

                             Продолжительность 4 четверти –  40 учебных дней  для 5-9 классов                                                      

Всего 34  учебных недели  (170 учебных дней) в 5 -8классах. 
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                             34 уч.нед (170 учебных дней)+ государственная итоговая аттестация – 9, 

.  Летние каникулы:      5-8 классы - 27.05.2026г.- 31.08.2026г. 

                                                                  

      8. Режим работы г.п.д.:  с 11-30 до 15-30; 

                                                 

      9. Работа столовой: завтрак – с 9.15 до 9.30. 

                                          обед      - с 12.05. до 12.25                        

     10.Спортивные секции: ежедневно с 18.00 до 21.00 

          Кружковая работа: ежедневно с 12.00 до 21.00 

    11.Спортивные соревнования, внеклассные мероприятия и праздники: 

             пятница, суббота 

    12. Работа библиотеки:  

              понедельник – пятница – с 12.10. до 16.00                

    13.Основные направления работы школы по дням недели: 

        понедельник – линейка, планёрка, совещания при директоре,  

                                  родительский комитет; 

        вторник – работа детских организаций и ученического самоуправления; 

        среда –   работа методических секций; 

        четверг – педсоветы, родительские собрания; 

        пятница – внеклассные мероприятия: 

                                для 5 – 11 классов с 14.00 до 16.00 

                         вечера  с 17.00. до 21.00. 

14. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:  

     

5-8, 10 классы: 20.04.- 20.05.  

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, тестирование,  

комплексные работы  (метапредметные результаты), защита проекта, защита творческой 

работы и др. формы  в соответствии с локальным нормативно-правовым актом 

«Положение о системе оценок, формах и порядке  промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Лужновская СОШ». 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной программы: на 
первом и втором уровнях общего образования – за четверти  
       Формами промежуточной аттестации являются:  
- Письменная проверка,  письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся:  домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.ВПР- Устная проверка,  
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устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое.  

- Сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится по итогам освоения программы основного 
общего образования  и среднего общего образования.  

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в форме ЕГЭ и ОГЭ  в соответствии со 

сроками и формами, установленными Министерством образования и науки Калужской 

области, Министерством просвещения Российской Федерации. 

16.    Календарный учебный график на 2025 2026 учебный регламентируется следующими 

документами: 

   Приказами директора школы: 

• О режиме работы школы  на учебный год 

• Об организации питания 

• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

Расписанием: 

• Учебных занятий 

• Внеурочной деятельности в ОО (мероприятия, кружки,  секции и т.д.) 

Графиками дежурств: 

• классных коллективов 

• педагогов в рекреациях школы и в столовой 

• дежурных администраторов 

Должностными обязанностями: 

• дежурного администратора  

• дежурного учителя 

Графиками работы сотрудников школы. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 
году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными ОО. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 
параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в МКОУ «Лужновская СОШ» в соответствии с имеющимися в её 
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штате единицами (ответственный за воспитательную работу в ОО, классный руководитель, 

учитель). 

МКОУ «Лужновская СОШ» привлекает к организации также родителей (законных 
представителей), социальных партнёров школы и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МКОУ «Лужновская 

СОШ» включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в 

том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение 

учебного года в связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы утверждается на конкретный учебный 

год и является Приложением к рабочей программе воспитания. (Приложение № 7 к ООП 

ООО) 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО является создание в 

МКОУ «Лужновская СОШ» комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в МКОУ 
«Лужновская СОШ» для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

- Достижения планируемых результатов освоения Программы основного общего образования 

обучающимися; 

- Формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- Выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих 
ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, и иных 

видов образовательной деятельности, предусмотренных программой основного общего 

образования; 

- Работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
- Выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- Участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке ООП ООО, проектировании и развитии в ОО социальной среды, а 

также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 
- Эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
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особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой ОО, и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
- Использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- Эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- Включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды (д. Лужное, Дзержинского района, Калужской области) для приобретения опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- Обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
- Эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

Требования к условиям реализации ООП ООО включают: 

- Кадровые условия реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования 
- Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования 

-Финансово-экономические условия реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования 

- Информационно-методические условия реализации Основной программы основного 
общего образования 

-Материально-технические условия реализации Основной образовательной программ 

основного общего образования 

3.5.1. Кадровые условия реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования 

МКОУ «Лужновская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Квалификация работников МКОУ «Лужновская СОШ», реализующих ООП ООО, 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
профессиональных стандартах. Соответствие уровня квалификации работников образовательного 

учреждения, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

К реализации ООП ООО не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической 
деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или 

имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации; признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

Педагогические работники, реализующие образовательную программу основного общего 
образования, непрерывно повышают квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Реализация образовательной программы в МКОУ «Лужновская СОШ» обеспечивается 

педагогическими кадрами: 

- имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы; 

- систематически осуществляющих повышение квалификации в установленные сроки. 
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МКОУ «Лужновская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 
обучения и воспитания обучающихся. В МКОУ «Лужновская СОШ» педагоги имеют право 

на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также право на 

доступ в порядке, установленном МКОУ «Лужновская СОШ», к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления их 

педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

Наличие в МКОУ «Лужновская СОШ» интернета позволило педагогам выйти на 

дистанционный уровень, как повышения квалификации, так и участия в интерактивных 

конференциях, семинарах, обсуждениях, презентации своего педагогического опыта на различных 
образовательных сайтах. 

В школе ведется плановая деятельность по развитию профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечивающая реализацию прав граждан на качественное образование. 

В МКОУ «Лужновская СОШ» используются: 
• Внутришкольное повышение квалификации педагогов; 
• Повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муниципальных центров 

повышения квалификации; 
• Дистанционное обучение 
• Повышение квалификации педагогов через методическую работу в ОУ, районе, в рамках 

ИДКМЦ, семинарах, конференциях, педагогических чтениях, круглых столах и т.п 
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является внутришкольное повышение квалификации. 

Внутришкольное повышение квалификации в школе происходит через: 
- Систему педагогических советов; 
- Работу предметных школьных методических объединений; 
- Организацию курсовой подготовки. 

- Через представление коллегам педагогического опыта: открытые уроки, воспитательные 
внеклассные мероприятия, выступления на тематических педагогических советах, 

семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.п.; 

Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую подготовку по инициативе 

администрации являются: 
- Очередность обучения в соответствии с графиком повышения квалификации; 
- Необходимость обучения педагогических работников не реже одного раза в три года не 

менее 16 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации по приоритетным 

направлениям повышения квалификации, определенным документами федерального и 

регионального уровней; 

- Повышение квалификации в соответствии с приоритетами направлениями Программы 

развития школы; 

- Необходимость оказания методической поддержки молодым педагогам и педагогам 

имеющим профессиональные затруднения; 

- Желание педагога получить повысить квалификацию, том числе и с использованием 
дистанционных технологий обучения. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования 

В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП ООО, важную роль 

играет взаимодополняемость (сотрудничество) позиций специалистов - заместителя директора, 
руководителя ШМО учителей- предметников, педагога-психолога, медицинского работника и 

классных руководителей, их тесное сотрудничество на всех стадиях реализации 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования и 
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среднего общего образования; 

2) Социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ОО с учетом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 
социальной среде; 

3) Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников ОО и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 
5) Психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными педагогом-психологом 

участников образовательных отношений: 
- Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

-  Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
- Поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

-  Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 
- Создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
- Сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 
- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- Поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- Формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- Развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП ООО, развитии и 

социальной адаптации; 
•обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОО, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень ОО); 

8) Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение); 
9) Осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

ОО. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МКОУ «Лужновская СОШ» 

являются: 
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В школе создан школьный психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого 
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входит: 

• Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или поведении. 

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов ребенка. 
• Выявление резервных возможностей развития ребенка. 

• Определение характера, продолжительности и эффективности Психолого-педагогической 

помощи в рамках имеющихся в школе возможностей. 
• Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
• Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

Основными функциями консилиума являются: 

• Контроль за проведением психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка (в том 

числе, имеющего заключение на обучение по общеобразовательной программе для детей 
ОВЗ) на протяжении всего периода его обучения в школе по запросам педагогов и родителей. 

• Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, программирование 

возможностей ее коррекции. 

• Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 

учебно-воспитательного процесса. 

• Обсуждение новых нормативно-правовых документов, касающихся 
психолого-педагогической работы, а также работы с детьми-инвалидами. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят: педагог- психолог, медицинский 

работник, педагоги-предметники, классные руководители. Состав консилиума ежегодно 

утверждается приказом директора. 

3.5.3. Финансово - экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, данного региона в соответствии с 
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в городской и сельской 

местности. Региональный расчётный подушевой норматив обеспечивает следующие расходы на 
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год: 

• оплату труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 
деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
осуществляется в пределах объёма средств организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) в 

коллективных договорах. 

В Положении «Об оплате и стимулировании труда работников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Лужновская средняя общеобразовательная школа» 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: 

- динамика учебных достижений обучающихся, 

- активность их участия во внеурочной деятельности; 
-использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 

- участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Организации, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

организация, осуществляющая образовательную деятельность,: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
Стандарта при получении начального общего образования и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
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5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организация дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации Основной 

программы основного общего образования 

При реализации ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» каждому обучающемуся, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода 

обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде ОО. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

1. Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

2. Доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения. 
Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МКОУ 

«Лужновская СОШ» обеспечивается в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации ООП ООО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися ООП ООО в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МКОУ 

«Лужновская СОШ», так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная 
среда). 

Реализация ООП ООО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания») и Санитарно-эпидемиологическими требованиями (Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть обеспечены 
ресурсами иных организаций. 

Функционирование информационно-образовательной среды

 обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
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законодательству Российской Федерации. 

Основными пользователями информационно-образовательной среды являются: директор МКОУ 

«Лужновкая СОШ», заместители директора, делопроизводитель, классные руководители, учителя, 
родители (законные представители), обучающиеся. 

Организационная структура информационно-образовательной среды МКОУ «Лужновская СОШ» 

включает: 

Техническую инфраструктуру информационно-образовательной среды

 МКОУ 
«Лужновская СОШ» составляют: 

1. Компьютерная техника (компьютерный класс, отдельные компьютеры); 

2. Периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, проекторы, 

интерактивные доски и др.); 

3. Телекоммуникационное оборудование (маршрутизаторы и точки доступа); 

4. Системное программное обеспечение. 

Информационная инфраструктура информационно-образовательной среды

 МКОУ 

«Лужновская СОШ» включает: 

1. Программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические редакторы, 
электронные таблицы и др.); 

2. Программное обеспечение для автоматизации деятельности различных служб - АИС 

«Сетевой город. Образование»; 

3. Программно-методическое обеспечение для организации образовательной деятельности 

(обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные справочники, 
мультимедийные энциклопедии и др.); 

4. Информационные ресурсы (Web-сайты). 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Местом осуществления 

образовательной деятельности при реализации образовательной программы в дистанционной 
форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического работника с 

обучающимися для решения задач образовательного процесса. 

Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ходе реализации ООП ООО могут быть образовательные 

онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах, видеоконференции, месенджеры, e-mail, облачные сервисы, электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 
Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые 

в образовательном процессе в начальной школе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий могут использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 

видео - урок (в том числе и на занятиях внеурочной деятельностью), видео-экскурсия, 

консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том числе комплексная на 

межпредметной основе и др. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 
режимах: тестирование онлайн, консультации онлайн, предоставление материалов, сопровождение 

офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

Электронная информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

1. Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 
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электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

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

посредством сети Интернет; 
2. Формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

3. Фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего 

образования (с помощью АИС «МОЯ школа. Калужская область»); 
4. Проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

5. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых ОО при реализации программ 

начального общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации ООП ООО с использованием сетевой формы требования к реализации 

указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы начального общего образования с 
использованием сетевой формы. 

Вся информация о деятельности МКОУ «Лужновская СОШ» размещается на официальных 

сайте школы: https://40305-s-015.edusite.ru/ ,  

В школе обеспечена контентная фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации Основной 

образовательной программ основного общего образования 

Материально-технические условия реализации ООП ООО, созданные в МКОУ 

«Лужновская СОШ», обеспечивают: 

1) Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к 

результатам освоения ООП ООО; 
2) Соблюдение: 

- Санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, организации 

питьевого режима); 

- Санитарно-бытовых условий для обучающихся (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

- Социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

- Строительных норм и правил, сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 
- Требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- Требований охраны здоровья обучающихся и работников ОО; 

- Требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения ОО: 
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 Калужская обл., Дзержинский р-н, д. Лужное, ул. Центральная, дом 1, 

 Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС, задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы. В школе оборудованы: 

- Кабинет информатики с рабочими местами для обучающихся (6 мест); 

- Учебные кабинеты с персональными компьютерами для учителей; 

- Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (кабинет технологии); 
- Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

- Помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

- Библиотека с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 
- Спортивный комплекс, зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 
- Помещение для медицинского персонала; 

- Административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми- инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- Гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- Садово-огородный участок. 

Обеспечен бесплатный доступ в Интернет с каждого рабочего места. 

100% учебных кабинетов оборудованы проекторами. 

Используется дополнительная техника: сканеры, принтеры-ксероксы, видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, документ-камера. 

Библиотека имеет следующее обеспечение: 

- учебники, методическая литература, отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; 
- научно-популярная и научно-техническая литература; 

- издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; 
- справочно-библиографические и периодические издания; 
- собрание словарей. 

Обеспечена современная спортивная база: спортивный зал, футбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки, лыжная база. 

Все педагоги владеют компьютерной техникой и электронными информационными ресурсами, 

используют их в образовательном процессе. 

Имеющееся материально-техническое оснащение МКОУ «Лужновская СОШ» обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования; 

- художественного творчества с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити 

для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
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мышления и экологической культуры; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 
- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования 

ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Основной составляющей здорового образа жизни обучающегося является полноценное 

рациональное питание. В школьной столовой организовано рациональное и сбалансированное 

питание в соответствии с СанПиН с залом для приема пищи на 40 посадочных мест. Ежедневно 
осуществляется производственный контроль качества и безопасности используемого сырья и 

вырабатываемой продукции, контроль над соблюдением и выполнением санитарных правил, о чем 

свидетельствуют отметки в журнале бракеража готовой продукции. 

Оборудован современный медицинский кабинет, ведется регулярный мониторинг уровня 

здоровья обучающихся, проводится вакцинация, просветительская работа, 
спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: 

- контроль за санитарным состоянием помещений, 

- контроль за организацией режима дня школьников, 

- своевременное проведение изоляции больных детей из класса, 

- проведение осмотра контактных детей. 

Учебно-методические условия реализации программы основного общего образования. 

Учебниками обеспечены все предметы учебного плана ООП ООО. На каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную 

часть программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений предоставляется не менее одного учебника из федерального перечня учебников. 

Всем обучающимся МКОУ «Лужновская СОШ» предоставлен доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), используемым в образовательной 

деятельности, таким, как: 

1) Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- collection.edu.ru 

4) Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

5) Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 
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6) Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

7) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

8) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МКОУ «Лужновская СОШ» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает в себя детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП ООО. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по 

следующей форме: 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 1. Нормативные документы, программно-методическое Имеется в 
оснащения учебных обеспечение, локальные акты: ... наличии 

кабинетов 1.1. Учебное оборудование  

основной школы Мебель и приспособления Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект Учебно-наглядные 

пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 
промышленных материалов, наборы для экспериментов, 

лабораторное оборудование, коллекции народных 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

 

промыслов, музыкальные инструменты, инструменты 

трудового обучения, приспособления для физической 

культуры ...). 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные (таблицы, 
ленты-символы, карты, портреты .) и раздаточные 

(рабочие тетради, кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым материалами .). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы ...). 
1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, электронные 

приложения к учебникам, электронные тренажёры .). 

1.3.2.5. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий. 

Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 
деятельности 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинетаосновной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты 
2.2. Документация образовательного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов, КИМы 

2.4. Базы данных учащихся 

2.5. Материально-техническое оснащение 

Имеется в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты Учебное оборудование 

Мебель и приспособления Технические средства 
Учебно-методические материалы Учебно-методический 

комплект Учебно-наглядные пособия 

Имеется 

4. Кадры 
Курсы повышения квалификации педагогических 

работников 

Имеется 

5. 

Учебно-методический 

комплект 

В соответствии с ФПУ Имеется 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 
(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

■ необходимости и достаточности; 

■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 
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Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы основного общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
■ обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

■ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

■ соответствие требованиям ФГОС; 

■ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 

■ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

■ учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 
■ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

■ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
■ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

■ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 

■ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 
реализации требований ФГОС; 

■ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 
■ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

■ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 
деятельности; 

■ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

■ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнёров; 

■ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

■ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов сетевого графика (дорожной карты). 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы: 
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5–9 классы 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (Педагогический совета школы) о введении в МКОУ 
«Лужновская  СОШ» ФГОС ООО 

Январь 2023г 

2. Разработка на основе ФОП  основного общего образования 

Основной образовательной программы ООО МКОУ «Лужновская 

СОШ» 

Апрель 2025г 

 

3. Утверждение ООП ООО МКОУ «Лужновская СОШ» Май 2025г 

 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

Март 2025г 

 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО, тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Апрель 2025г 

 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО Апрель 2023г 

 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО 

Февраль 2025г 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к необходимой и достаточной 

оснащённости учебной деятельности 

Апрель 2025г 

 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 
— положения о формах получения образования; 

Январь - Май 

2025г 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

Январь - Май 

2025г 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

МКОУ «Лужновская СОШ», в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Январь - Май 

2025г 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Январь - август 

2025г 

III. 

Организационно е 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

ООО 

Январь - Май 

2025г 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельност4 

Январь - Май 

2025г 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Январь - Май 

2025г 

 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы ООО МКОУ «Лужновская 

СОШ» 

Январь - Май 

2025г 

IV. Кадровое 

обеспечение 
введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО 

Апрель - май 

2025г 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников МКОУ 

«Лужновская СОШ» в связи с введением ФГОС ООО 

Январь - Май 

2025г 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Январь - Май 

2025г 

V. 

Информационно е 
обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайтах МКОУ «Лужновская СОШ», 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

постоянно 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса о 

введении и реализации ФГОС ООО 

постоянно 

 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

ООО 

постоянно 

VI. 

Материально-тех 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

Март - июнь 
2025г 

ническое 

обеспечение 
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС ООО 

Март - 

Сентябрь 20245 

109 



Федеральная рабочая программа | Основы безопасности и защиты 

Родины. 

5–9 классы 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС 3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП Март - 
ООО противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим сентябрь 
 нормам, нормам охраны труда работников МКОУ «Лужновская 

СОШ», 

2025г 

 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной Февраль - 
 среды требованиям ФГОС ООО: сентябрь 
 - укомплектованность библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

-наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

данных; 

-наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам локальной сети и Интернета 

2025г 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЛУЖНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", Гузеева 
Галина Михайловна, Директор
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