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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федеральной основной образовательной 

программой (далее - ФООП ООО) - в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, и федеральной основной 

образовательной программой основного общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370. 

В ООП ООО МБОУ « Тюменевская ООШ» учтены требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685–21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением 

Главного государственногосанитарноговрачаРФот28января2021года N2, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. № 115, Уставом МБОУ 

«Тюменевская ООШ». 

Основная образовательная программа - это учебно-методическая документация (учебный 

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

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

работы), определяющая объем и содержание образования уровня основного общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы. Содержание и планируемые 

результаты ООП ООО МБОУ «Тюменевская ООШ» соответствуют содержанию и планируемым 

результатам ФООП ООО. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тюменевская  основная 

общеобразовательная школа " (МБОУ «Тюменевская ООШ») расположено по адресу: 

Кемеровская область - Кузбасс, Мариинский муниципальный округ,деревня Тюменево, улица  

Радищева,23, осуществляет обучение по программам общего образования в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

Учредителем МБОУ «Тюменевская ООШ» (далее - ОО) является Мариинский муниципальный 

округ. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Мариинского 

муниципального округа, которые переданы управлению образования администрации Мариинского 

муниципального округа. МБОУ «ООШ Ш»выполняет муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренной Уставом основной деятельностью, имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (бессрочно) и государственную аккредитацию, подтвержденную 

свидетельством о государственной аккредитации. 

Во исполнение приказа Министерства образования Кемеровской области-Кузбасса от 

26.05.2023 г. №1828 «О введении обновленных федеральных государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в образовательных 

организациях, расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса, в 2023-2024 учебном 

году» с 1 сентября 2023 года ОО реализует ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

ООПООО включает три раздела:целевой,содержательный,организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение,цели,задачи и планируемые результаты 

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

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учащимися ООПООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООПООО. 

Пояснительная записка раскрывает: 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115
http://marschool6.ucoz.ru/index/licenzija/0-24
http://marschool6.ucoz.ru/index/svidetelstvo_ob_akkreditacii/0-25


цели реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО к результатам освоения учащимися программы основного общего образования; 

принципыформированияимеханизмыреализацииООПООО,втомчислепосредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ООП ООО. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООПООО: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в образовательной организации по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОО; 

программы формирования универсальных учебных действий учащихся – обобщенных 

учебныхдействий,позволяющихрешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластях и 

являющихся результатами освоения учащимися программы основного общего образования; 

системы оценки качества освоения учащимися программы основного общего образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА). 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ОООотражают требования 

ФГОС ООО, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов,учебных курсов(в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО представляют общее понимание 

формированияличностныхрезультатов,уточняютиконкретизируютпредметныеи метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООПООО: 

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание учащихся, 

достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

учащихся; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

предусматривает оценку динамики учебных достижений учащихся; 

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

учащихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

СодержательныйразделООПОООвключаетследующиепрограммы,ориентированныена 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы. 

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. 

Рабочие программы учебных предметов включают: 

содержание учебного предмета; 

планируемые результаты освоения учебного предмета; 



тематическое планирование с указанием количества академических часов,отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, 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 предметов сформированы с учетом федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Программа формирования универсальных учебных действий(УУД)у учащихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности учащихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения ООП ООО. Рабочая программа воспитания реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой ОО совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение учащихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации ООП ООО 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 ОО или в которых МБОУ 

«Тюменевская ООШ»принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося (формирование 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). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурномуровнеразвития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного 

сочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииучебныхзанятий,взаимодействиявсех

 участников образовательных отношений; взаимодействие ОО 



при реализации ООП ООО с социальными партнерами; 



выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ограниченными возможностями здоровья(далее–ОВЗ) и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительногообразования;организациюинтеллектуальныхитворческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие учащихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение 

учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

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

учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация учащихся приподдержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их 

безопасности. 

 Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации в МБОУ « Тюменевская 

ООШ» ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия 

ООП требованиям ФГОС ООО; обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего,   обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООПА ООО всеми учащимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие 

МБОУ «Тюменевская ООШ»при реализации ООП с социальными партнерами; выявление и 

развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительногообразования;организациюинтеллектуальныхитворческих соревнований,научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие учащихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение 

учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

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

учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация учащихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их 

безопасности. 

В основе разработки ООПООО лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностныйподход,предполагающийориентациюнарезультатыобучения,на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности учащегося на основе освоения 

универсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличности,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 учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 



 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе одаренных учащихся и учащихся с ОВЗ; 

 преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющуюсявовзаимосвязи 

исогласованностивотборесодержанияобразования,атакжевпоследовательностиего развертывания 

по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизучаемыхпредметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью учащихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

ООПОООформируется с учетом особенностей развития детей11—15лет,связанныхс: 

 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 учащегося 

— 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 временнóй перспективе; 

 формирование у учащегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем и сверстниками. 

Переход учащегося на уровень основного общего образования совпадает с первым этапом 

подростковогоразвития—переходомккризисумладшегоподростковоговозраста (11- 13лет,5-

7классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, то есть. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14-15лет,8-9классы),характеризуется: 

бурным, скачкообразным характером развития, то есть 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; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 



 Общая характеристика ООПООО 

ООПООО разрабатывается в соответствии с ФГОС ООО.МБОУ «Тюменевская ООШ», в 

свою очередь, разрабатывая ООП, использует содержащуюся в ФООП документацию с учетом 

своих возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ОО или в которых ОО 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

При разработке ООП ООО МБОУ « Тюменевская ООШ» предусмотрено непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам «Русскийязык»,«Литература»,«История»,«Обществознание»,«География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

При разработке ООП предусмотрено перераспределение времени на изучение учебных 

предметов, по которым не проводится ГИА, в пользу изучения иных учебных предметов, в том 

числе на организацию углублѐнного изучения отдельных учебных предметов и профильное 

обучение. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООПООО:  

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения учащимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения учащимися программ ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность учащихся 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. 

Личностные результаты освоения ООПООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности ОО 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. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность учащихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания,духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию учащегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение учащимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметныхобластях 
и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 
целостную научную картину мира) и УУД (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. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

учащихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использоватьбазовыелогическиедействия,базовыеисследовательскиедействия,работатьс 

информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения ООП ООО с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного продвижения учащихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: 

 освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменениезнаний и конкретные 
умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 
образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по

 учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», Обществознание», 

«География»,«Основы безопасности жизнедеятельности»на базовом уровне; 

 усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимиравцелом, 

современного состояния науки. 

 СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

 Общие положения 

Основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения 

определены во ФГОС ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образованиявООислужит основой при разработке МБОУ 

«Тюменевская ООШ» локального нормативного акта – Положения о системе оценок результатов 

освоения основных образовательных программ в МБОУ« Тюменевская ООШ». 

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 ООП ООО и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ « Тюменевская ООШ» 

являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

МБОУ « Тюменевская ООШ», мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ«Тюменевская ООШ» как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

основной образовательной программы МБОУ«Тюменевская ООШ». 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися ООП ООО образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3настоящегодокумента. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ « Тюменевская ООШ» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения,выраженные 

в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. 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 учащимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися 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 учащихся, условия в процессе обученияи 
другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
другдруга(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ, 



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 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся,а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов,проявляющихсявсоблюдениинормиправилповедения,принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутришкольныймониторингорганизуетсяадминистрациейобразовательнойорганизации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и в неурочной деятельности,которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с ФЗ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП, которые представлены в программе формирования УУД учащихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками,адекватнопередаватьинформацию 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); 

 универсальными учебными регулятивными 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 ОО входе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Формы оценки: 

 дляпроверкичитательскойграмотности—письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий-экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповых и индивидуальных 
учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защитаитоговогоиндивидуальногопроекта,котораяможетрассматриватьсякакдопускк ГИА.  

Итоговый проек тпредставляет собой учебныйпроект,выполняемыйучащимся 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 итогового проекта осуществляется учащимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизследующих работ: 

 письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчеты о 
проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 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 другие; 

 материальный объект,макет,иное конструкторское изделие; 

 отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты, так и 
мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы регламентируются ЛНА - Положение об итоговом

 индивидуальном проекте учащихся  МБОУ « Тюменевская ООШ». 

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 МБОУ «Тюменевская ООШ» или на 

школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта  с краткой пояснительной запиской, 

презентацииучащегосяи отзыва руководителя проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являютсяположенияФГОСООО,представленныевразделахI«Общиеположения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 



Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхна изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

грамотности (математической, естественно-научной, читательской и другие 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

Вотличиеотоценкиспособностиучащихсякрешениюучебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание»и «применение»,оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности учащихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, 

в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельныхпредметов,т.е.способностиприменитьизученныезнанияиумения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 

на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания 

по предложенным критериям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например, элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

 оценкусформированностисобственнофункциональнойграмотности,построеннойна содержании 

различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается способностьприменения (переноса) знанийи 

умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач.Этипроцедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического,промежуточногоиитоговогоконтроля,атакжеадминистрациейМБОУ 

« Тюменевская ООШ»в ходе внутришкольного мониторинга. 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне основного общего образования. Проводится администрацией МБОУ« Тюменевская ООШ в 

начале5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений учащихся. 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 также проводится 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижения 

восвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,тоесть 



поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальныеигрупповыеформы,само-ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.Попредметам, вводимым МБОУ 

«Тюменевская ООШ » самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

проводиться как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

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 другое), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и другие). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного 

общего образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогическогосовета.Результатывнутреннегомониторингаявляютсяоснованием 

длярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутреннего мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся, которая 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждомуизучаемомуучебномупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсяна основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ по учебным 

предметам. 

Промежуточная оценка, 

фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуниверсальныхучебныхдействий,яв

ляетсяоснованиемдляпереводавследующийкласс и для допуска учащегося к государственной 

итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточнойаттестациирегламентируетсястатьей58Федеральногозаконаот12декабря 
 

1Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоения учащимсяосновныхумений,характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 



2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее–Федеральныйзакон) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона ГИА является обязательной процедурой, 

завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным 

законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является 

установлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИАвключаетвсебядваобязательных

экзамена(порусскомуязыкуиматематике).Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору. 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 по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подходпозволяетобеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

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. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутреннего мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне основного общего 
образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускника на уровне 
основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, метапредметных 
и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по 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 по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛООПОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,УЧЕБНЫХКУРСОВ(В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 РУССКИЙЯЗЫК 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» на уровне основного общего 

образования разработана на основе ФГОС ООО, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), программы воспитания с учѐтом распределѐнных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП ООО. 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана с целью оказания 

методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы 



поучебномупредмету,ориентированнойнасовременныетенденциившкольномобразовании и 

активные методики обучения. 

Рабочая программа по учебному предмету«Русский язык»позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхв ФГОС 
ООО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 
предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, ФООП ООО, 
федеральной программой воспитания; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного класса, 

используя рекомендованное распределение учебного времени на изучение определѐнного 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимоотместаегопроживанияиэтническойпринадлежности.Знаниерусскогоязыкаи владение им 

в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

егостилистическихособенностейивыразительныхвозможностей,умениеправильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности еѐ 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. 

Обучениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершенствованиенравственнойи 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяи текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

 осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой

 деятельности; проявление уважения 

к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; 



 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункционирования, 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 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского 

языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,интерпретировать,понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература»и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, ФООП ООО. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 

714часов:в5классе—170часов(5часов в неделю),в6классе—204часа(6часов 

внеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе—102часа(3часа в неделю), в 9 классе — 102 

часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

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. 

 

Текст 
 
 



 

слова. 
Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевые 

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. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

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. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еѐфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 
Понятие«орфограмма».Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 
Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов; подбор 

синонимов и антонимов); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомощьютолкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.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. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакраздел лингвистики. 
Морфема какминимальная значимая единица языка. Основа слова.Виды морфем(корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулѐмзвука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 



Правописание корней с безударными проверяемыми,непроверяемыми гласными(в рамках 

изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(в рамках 

изученного). 

Правописаниеѐ—опослешипящихвкорнеслова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на-з(-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. Части 

речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислужебныечасти речи. 

Имясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

Род,число,падежименисуществительного. 

Имена существительные общего рода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединственногоили только множественного 

числа. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена существительные. 
Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имѐн существительных. 

Правописание собственных имѐн существительных. Правописание ь на конце имѐн 

существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных. Правописание о — е (ѐ) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик-—-щик-;-ек-—-ик-(-чик-) имѐн 

существительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-; 

-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-; 

-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. Склонение 

имѐн прилагательных. 

Морфологическийанализимѐнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановкиударения(в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. Правописание о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописаниекраткихформимѐнприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное 

и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки и 

синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида,возвратныеи невозвратные. 



Инфинитиви егограмматическиесвойства. Основаинфинитива,основанастоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-бир-, 

-блест-—-блист-,-дер-—-дир-,-жег-—-жиг-,-мер-— 

-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-,-тер-—-тир-. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-— 

-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязислов 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, 

сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежассуществительнымили 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

формеименительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеи 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тире между подлежащими сказуемым. 

Предложенияраспространѐнныеинераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство.Определение 

и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства 

еговыражения.Обстоятельство,типичныесредстваеговыражения,видыобстоятельств по значению 

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

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами(безсоюзов,содиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да (в значении 

но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных 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 сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (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. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русскийязык—государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 
Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение 

на лингвистическую тему. 

Виды диалога:побуждение к действию,обмен мнениями. 

Текст 

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

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(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. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научное 

сообщение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ 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 

лексикаи лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

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. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы.Производящая основа. 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных 

и сложносокращѐнных слов. 

Нормы правописаниякорня-кас-—-кос-счередованиема//о,гласныхвприставках 

пре-и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 
Нормыпроизношенияимѐнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамках изученного). 

Нормысловоизмененияимѐнсуществительных. 

Нормы слитного и дефисного написанияпол-иполу-со словами. 



Имя прилагательное 

Качественные,относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Словообразованиеимѐн прилагательных. 

Морфологическийанализимѐнприлагательных. Правописание 

н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имѐнприлагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Нормыпроизношенияимѐнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имя числительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимѐн 

числительных. 

Разрядыимѐнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,собирательные), 

порядковые числительные. 

Разрядыимѐнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразование имѐн числительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимѐнчислительных. 

Правильное образование форм имѐн числительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных. 

Употреблениеимѐнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологический анализ имѐн числительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 

окончаний числительных. 

Местоимение 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений. 
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределѐнные, 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 

предшествующеготекста(устранениедвусмысленности,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. 

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-временнаясоотнесѐнностьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклонении глагола. 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

Язык и речь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 
Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщение 

информации. 

Текст 



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

Структура текста. Абзац. 

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

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

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

исредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(в рамках 

изученного). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональных разновидностях языка:разговорнаяречь,функциональныестили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. Жанры 

публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

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

Инструкция. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонениепричастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий).Употреблениепричастий ссуффиксом -ся. Согласованиепричастий в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имѐн прилагательных. 

Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноенаписаниенеспричастиями. Знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 
Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписание 

нес деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Общееграмматическое значениенаречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходнойстепеней сравнения наречий. 



Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ 

наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования 

степеней сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 

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

написаниенеснаречиями;ниннвнаречияхна-о(-е);правописаниесуффиксов-аи-онаречий с 

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

правописание суффиксов наречий 

-ои -епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопросословах категориисостояниявсистемечастейречи. 
Общееграмматическое значение,морфологическиепризнакии синтаксическаяфункцияслов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебныечасти речи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречи от 

служебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использованиепредлоговиз— с,в— на. Правильноеобразованиепредложно-падежныхформ с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи. Союзкаксредство связиоднородныхчленов 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. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначением 

истилистическимиособенностями.Использованиесоюзовкаксредствасвязипредложений и частей 

текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложениях с 

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные,модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола.Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответствиисихзначением и стилистической 

окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

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 разнымичастями речи 

(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисноенаписание частиц -то, 

-таки, -ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 



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

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной 

речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометийи 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование;выступлениес научным 

сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текстиегоосновные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформации изразличных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

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

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

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакраздел лингвистики. 
Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)ипоэмоциональнойокраске(восклицательные,невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительных предложениях. 

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

ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 

Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 



Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, 

нераспространѐнные). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполных предложений вдиалогической речи,соблюдениев устной речи интонации 

неполного предложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословами 

да,нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способы выражения подлежащего. 

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

его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 
Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени, 

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

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

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

обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. Употребление 

односоставных предложений в речи. 

Простоеосложнѐнноепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородныечлены предложения, их признаки,средства связи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзами 

нетолько…нои,как… 

так и. 

Нормы постановки знаков препинанияв предложениях соднородными членами, связанными 

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

ни,тo...тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпредложенияхссоюзом и. Предложения 

с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

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. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное 

обращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременном мире. 

Языкиречь 

Речь устнаяиписьменная,монологическаяи диалогическая,полилог(повторение). 

Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависи

мостиоттемыиусловийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,на иллюстрации, 

фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанноготекста.Соблюдени

е языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических,

 пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике 

присозданииустных иписьменныхвысказываний. 

Приѐмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочной литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; 

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

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

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

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). Классификация 

сложных предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 



Сложносочинѐнноепредложение 

Понятиеосложносочинѐнномпредложении,егостроении. 
Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения. 

Интонационныеособенностисложносочинѐнныхпредложенийсразнымисмысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки знаков препинания 

в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинѐнныхпредложений. 

Сложноподчинѐнноепредложение 

Понятиеосложноподчинѐнномпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложения. Союзы 

и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложенийпохарактерусмысловых отношений междуглавной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчинѐнныхпредложенийипростыхпредложенийс 

обособленными членами. 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинѐнные 

предложения 

с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, 

времени. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение сложноподчинѐнного 

предложения 

с придаточным изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнныепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное, 

неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинѐнныхпредложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 
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. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкасзапятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзныесложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточиевбессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидами союзной и 

бессоюзной связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью. 

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. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочейпрограммы порусскому языкуООО 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. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпорусскомуязыку для ООО должны 

отражать готовность учащихся руководствоваться системой позитивных 

ценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеѐоснове в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданскоговоспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлении с ситуациями, 
отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из 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; 
волонтѐрство); 

патриотическоговоспитания: 

 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 в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в 

художественных произведениях; 

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

духовно-нравственноговоспитания: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуациях нравственноговыбора; 

 готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; 

 активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

 свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального иобщественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

 восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

 понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения; 



 осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

 пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

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 занятийиотдыха, 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 интернет-средев 
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; 

 умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

 умение осознавать своѐ 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; 

трудовоговоспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 
края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планироватьи 
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; 

 уважениектрудуирезультатамтрудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных плановс 
учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

 умениерассказатьосвоихпланах набудущее; 

экологическоговоспитания: 

 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; 

 умениеточно,логичновыражать своюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

 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; 

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

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

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной и 
социальной средой; 

 закономерностяхразвитияязыка; 

 овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира; 



 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного языкового образования; 

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

адаптацииучащегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; 

 умение оперировать основными понятиями,терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решенияи действия;формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивноев сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявлений 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; 

 выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленной учебнойзадачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе сразнымитипами текстов, 
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 
учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

 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; 

 составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных 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 ходелингвистического 
исследования (эксперимента); 

 самостоятельноформулировать обобщенияивыводыпорезультатам проведѐнногонаблюдения, 

исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв аналогичных 

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

контекстах. 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациис учѐтом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач; 

 использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформации из одного 
или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею,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; 

 оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили сформулированным 
самостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямии целями 
общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 
речи и в письменных текстах; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуи в корректной 
форме формулировать свои возражения; 

 входедиалога/дискуссиизадаватьвопросы посуществуобсуждаемой темыивысказыватьидеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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



 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойштурм»и иные); 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлению и 
координировать свои действия с действиями других членов команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачей 
ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности и 
проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеего реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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

 даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, и адаптировать 
решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 
коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому 
опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать  
соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 
человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанноотноситьсякдругомучеловекуи его мнению; 

 признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

 приниматьсебяидругих,неосуждая; 

 проявлятьоткрытость; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

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). 

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 монологическиевысказывания объѐмомне менее 5 предложений наоснове 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярнойлитературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге 

на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

—научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъѐмомнеменее150слов:устно 

иписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулироватьвопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объѐм 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. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчисле во время 

списывания текста объѐмом 90—100 слов; словарного диктанта объѐмом 15—20 слов; диктанта на 

основе связного текста объѐмом 90—100 слов, составленного сучѐтомранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями);уметьпользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова);применятьэтизнания 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). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создаватьтексты-повествованиясопоройнажизненныйичитательскийопыт;тексты с опорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и более предложений; классные 

сочинения объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно- 

учебного, художественногои научно-популярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе; 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 еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные/созданныедругимиучащимисятекстысцельюсовершенствования 

ихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста 

—целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 



Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей, языка 

художественной литературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различиемеждузвуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношения и правописания 

слов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма» иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение словаразными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; 

определениезначениясловапоконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначения 

слова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы; 
уметьправильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарѐм,словарямисинонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 
Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьоснову 

слова.  

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулѐмзвука). Проводить 

морфемный анализ слов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов 

и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; 

корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ѐ — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценки всобственнойречи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-грамматическихразрядахслов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико- ориентированных 

учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных,частичныйморфологический анализ 

имѐн прилагательных, глаголов. 

Применять знанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидови в 

речевой практике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические функции 

имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимѐнсуществительных. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые 

и несклоняемые имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных. 



Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимѐнсуществительных,постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имѐн существительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимѐн существительных: 

безударныхокончаний;о—е(ѐ)послешипящихицвсуффиксах иокончаниях;суффиксов - 

чик-—-щик-,-ек-— 

-ик-(-чик-);корнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-; 

-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-— 

-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имѐн существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имѐн существительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имѐн прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимѐнприлагательных(врамкахизученного). 
Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимѐнприлагательных,постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимѐнприлагательныхсосновой на шипящие; 

нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) глагола, выделять 

его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола, уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамках изученного). 
Соблюдать нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(в 

рамках изученного). 

Соблюдатьнормыправописанияглаголов:корнейсчередованиеме//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. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводитьпунктуационныйанализ 

простых осложнѐнных 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 неосложнѐнные предложения; простые предложения, осложнѐнные 

однороднымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловом 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 

(распространѐнные и нераспространѐнные); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежассуществительнымили 

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). 



Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостановкетиремеждуподлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да 

(взначениино);собобщающимсловомприоднородныхчленах;собращением;впредложениях 

спрямойречью;всложныхпредложениях,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации 

и языкамежнационального общения, приводить примерыиспользования русского языка 

какгосударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакязыкамежнациональногообщения (в рамках 

изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее6предложенийна основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы(монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение);выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объѐмомнеменее 4 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

—научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъѐмомнеменее180слов:устно 

иписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста,вопросыпосодержаниютекстаи 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 объѐм исходного текста должен составлять не менее 

160слов;длясжатогоизложения—неменее165слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать вустнойречиина письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объѐмом 100—110 слов; словарного диктанта объѐмом20—

25 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 

100—110 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученныевтечениевторогогодаобученияорфограммы,пунктограммыислова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

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

зренияего 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). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную соотнесѐнность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различныхвидовивречевойпрактике;использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста 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, 

описаниевнешностичеловека,помещения,природы,местности,действий)сопорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста: 

 составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

 выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпрослушанномипрочитанномтексте; 

 извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

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. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованныеслова; 

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. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеѐбогатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.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 

морфемныйисловообразовательныйанализслов;применятьзнанияпоморфемике и словообразованию 

при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применятьзнанияпоорфографии в практике 

правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращѐнных слов; нормы правописания 

корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимѐнсуществительных. 



Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-со словами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имѐн существительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степени 

сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияимѐнприлагательных; 

нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имѐн 

прилагательных, сложных имѐн прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имѐн числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенностисклонения, словообразованияи 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имѐн числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные; 

соблюдать нормы правописания имѐн 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 (устранениедвусмысленности, 

неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного 

идефисногонаписанияместоимений. 

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. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикев 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 

анализпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее7предложенийна основе 

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

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. 

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

информации. 



Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъѐмомнеменее120слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство,рассуждение-объяснение,рассуждение-

размышление)объѐмомнеменее230слов: устноиписьменноформулироватьтемуи главнуюмысль 

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

выборочно передавать в устнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхпублицистических 

текстов(дляподробного изложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать вустнойречиина письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объѐмом 110—120 слов; словарного диктанта объѐмом25—

30 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 

110—120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениетретьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловас 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

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

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопорой на жизненныйи 

читательский опыт;на произведения искусства (втом числе сочинения-миниатюры 

объѐмом6иболеепредложений;классныесочиненияобъѐмомнеменее150слов с учѐтом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержаниятекставустнойиписьменнойформе;выделятьглавную и второстепенную информацию в 

тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; извлекать информациюиз различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьи функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), языкхудожественной 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). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 



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. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

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,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(на 

основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьих 

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. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культураречи 

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

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

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 прич. + сущ. 

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. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группуслов. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологический анализдеепричастий,применятьэто умениевречевой 

практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот.Определятьрольдеепричастиявпредложении. Уместно 

использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногои 

раздельного написания не с деепричастиями. 



Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значениенаречий;различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

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

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановкивнихударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написаниян 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; 

написаниясуффиксовнаречий-ои-епослешипящих;написанияеиивприставках 

не-ини-наречий;слитногоираздельногонаписаниянеснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечасти речи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличия от самостоятельных 

частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные 

и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблятьсоюзывречи всоответствии сихзначениеми стилистическими особенностями; 

соблюдатьнормыправописаниясоюзов,постановкизнаковпрепинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различатьразрядычастиц по значению, по 

составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте,вобразованииформглагола;пониматьинтонационныеособенностипредложений с частицами. 

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

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризоватьмеждометиякакособуюгруппуслов,различатьгруппымеждометийпо 

значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных 

слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 



8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянских языков. 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее8предложенийна основе 

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

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистическихтекстовразличных функционально-смысловых типовречи объѐмомнеменее280 

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

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного 

текстадолжен составлять неменее230 слов; для сжатого и выборочного изложения —неменее260 

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 объѐмом 120—140 слов; словарного диктанта объѐмом 30— 

35 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120—140 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюрыобъѐмом 7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 слов с 

учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

Редактировать тексты: собственные/созданные другими учащимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 



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. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики.Распознаватьсловосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

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. 

Применятьнормыпостроения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложения в устной 

и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

ихинтонационныеисмысловыеособенности,языковыеформывыраженияпобуждения 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.Применятьнормы построения 

простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами 

большинство — меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполныхпредложений в диалогической 

речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

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

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, обобщѐнно- 

личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(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, либo... либo, ни... ни, 

тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах. 



Распознаватьпростыенеосложнѐнныепредложения,втомчислепредложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения 

с обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять 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 

вставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиямивречи,пониматьихфункции;выявлятьомони

миючленовпредложенияивводныхслов,словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамках 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. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

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

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов на основе 

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

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

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объѐмом 140—160 слов; словарного диктанта объѐмом 35— 

40 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 

140—160 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениепятогогодаобученияорфограммы,пунктограммыислова с 

непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст: определять икомментировать темуи главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункциональносмысловомутипуречи. 



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

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуили концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоѐотношениекпрочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты сопорой нажизненныйи читательский опыт; напроизведения искусства(в 

том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или объѐмом не менее 

6—7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить 

главную мысль); классные сочинения объѐмом не менее 250 слов с учѐтом стиля ижанра сочинения, 

характера темы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавнуюи второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее280слов;длясжатого и выборочного 

изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими учащимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

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. 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипыречи,пониматьособенностиих 

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 

речевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточкизрениясоответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация Сложносочинѐнное 

предложение 

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

предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные). 

Характеризоватьсложносочинѐнноепредложение,егостроение,смысловое,структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, 

интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 



Пониматьособенностиупотреблениясложносочинѐнныхпредложенийвречи. Понимать 

основные нормы построения сложносочинѐнного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинѐнныхпредложений. Применять 

нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

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

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинѐнныхпредложенийипростыхпред

ложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, особенности 

употребления сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинѐнныхпредложений. 

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и постановки знаков 

препинания в них. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основныеграмматическиенормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзной связи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи. 

Применять правилапостановки знаковпрепинания в сложных предложениях сразными 

видами связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямой и 

косвенной речью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

 ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на 

основетребованийкрезультатамосвоенияООПООО,представленных в ФГОС ООО, а также 

программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского языка и 

литературывРоссийской Федерации (утверждѐнной распоряжениемПравительстваРоссийской 



Федерацииот9апреля2016г.№637-р)иподлежитнепосредственному применениюпри реализации 

обязательной части ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана с целью оказания 

методической помощи учителю литературы в создании рабочей програмы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» позволит учителю реализовать в 

процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированных 

вФГОСООО;определитьобязательную(инвариантную)частьсодержанияучебногокурса по 

литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной 

программой воспитания. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпримернойрабочейпрограммепредставлены с 

учѐтом особенностей преподавания учебного предмета «Литература»на уровнеосновного общего 

образования,планируемыепредметныерезультатыраспределеныпогодамобученияс учѐтом 

методических традиций построения школьного курса литературы. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так какзанимаетведущее место 

в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии учащихся,встановлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного 

предметасвязаныстем,чтолитературныепроизведенияявляютсяфеноменомкультуры:в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выраженовхудожественныхобразах,которыесодержатвсебепотенциалвоздействия 

начитателейиприобщаютихкнравственно-эстетическимценностям,какнациональным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, чтоспособствуетпостижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм,дом,семья.Целостноевосприятиеипониманиехудожественногопроизведения,егоанализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя,котораязависитотвозрастныхособенностейшкольников,ихпсихического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 

невозможно без учѐта преемственности с курсом литературногочтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-литературногопроцесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. 

Основныевидыдеятельностиучащихсяперечисленыприизучениикаждоймонографической или 

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования 

состоят в формировании у учащихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия,пониманиялитературныхтекстовисозданиясобственныхустныхиписьменныхвысказыван

ий;вразвитиичувствапричастностикотечественнойкультуреи уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно- нравственных идеалов, воплощѐнных 

в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанныхцелейвозможноприрешенииучебныхзадач,которыепостепенноусложняются от 5 к 9 

классу. 



Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации,осознаниемкоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыкана 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классическойлитературыилучшимобразцамсовременнойлитературы;воспитанииуважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературы для дальнейшего 

развития учащихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

каксредствепознаниямираисебявэтоммире,сгармонизациейотношенийчеловекаи общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусствеслова, 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 

художественныхпроизведенийвединствеформыисодержания,реализуявозможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественныепроизведения,ихфрагменты,образыипроблемыкакмеждусобой, такис 

произведениямидругихискусств;формироватьпредставленияоспецифике литературы в ряду других 

искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимойинформациисиспользованиемразличныхисточников,владетьнавыками их критической 

оценки. 

Задачи, связанные с осознанием учащимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

численаизусть,владетьразличнымивидамипересказа, участвовать 

в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область«Русский язык и литература» 

иявляетсяобязательнымдляизучения.Учебныйпредмет«Литература»преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение». 

В5,6,9классахнаизучениепредметаотводится3часавнеделю,в7и8классах-2часа 

внеделю.Суммарноизучениелитературынауровнеосновногообщегообразования по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебных 

планов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМИЗУЧЕНИЯ 5 

КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссиии мира. 

Фольклор 



Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки.СказкинародовРоссииинародовмира (не 

менее трѐх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни», 

«СвиньяподДубом»,«Квартет»,«ОсѐлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 
А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрѐх).«Зимнееутро», 

«Зимнийвечер»,«Няне»идругие «Сказкаомѐртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение «Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть «Ночьперед Рождеством»изсборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека И. 

С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма 
«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказский пленник». 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 
человекасРодиной(неменеепятистихотворенийтрѐхпоэтов).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. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики», 

«Хирургия»и другие 
М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛѐляиМинька»,«Ёлка», 

«Золотыеслова»,«Встреча»идругие 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух). 

Например,А.И.Куприна,М.М.Пришвина,К.Г.Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»и другие. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

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 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства(неменее 

двух). 

Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П. Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова,А. 
Г.Алексина,В.П.Астафьева,В.К.Железникова,Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например,К.Булычѐв.«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллионприключений» и другие 

(главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамзатов. 

«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмнепела». 

Зарубежнаялитература 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева»,«Соловей» и другие 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. 

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

по выбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен.«Прикл

юченияТомаСойера»(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное утро»и другие. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору).Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела»и другие. 



Зарубежнаяпрозао животных(одно-двапроизведенияповыбору). 
Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвѐрток»;Дж. Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави»и другие. 

6 КЛАСС 

Античнаялитература 

Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты). 

Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник», 

«Садко». 
НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрѐхпесениоднойбаллады). 

Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),баллада 

«Аника-воин»идругие 

Древнерусскаялитература 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказание о белгородском 

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

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрѐх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога», 

«Узник»,«Туча»идругиеРоман«Дубровский». 
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрѐх).«Трипальмы»,«Листок»,«Утѐс» и другие. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь»,«Соловей»и другие. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…», 

«Споляныкоршунподнялся…». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух). «Учисьуних —удуба, уберѐзы…», «Я пришѐлк тебе с 

приветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ «Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий»,«Хамелеон», 

«Смертьчиновника»и другие 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений двух 

поэтов).Например,стихотворенияО.Ф.Берггольц,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,А. С. Кушнера, Ю. 

Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»;Б. 
П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза»(глава «Очень страшный 1942 Новый год») и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например,Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго, или Повесть о 

первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире»и другие 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов(неменеедвух). 

Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»;С.В.Лукьяненко. 
«МальчикиТьма»;В.В.Ледерман.«Календарьма(й)я»и другие 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(дваповыбору).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…». 

Зарубежнаялитература 



Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

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 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менеедвух).Например, 

Дж. К. Роулинг.«ГарриПоттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс.«Домс характером» и другие. 

7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

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

Мономаха (в сокращении) и другие. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских 

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

лежитночнаямгла…», идругие «ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»). Поэма 

«Полтава»(фрагмент)и другие. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырѐх).Например,«Узник»,«Парус», 

«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел», 
«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие «Песня про ца- ря Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например, 

«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идругиеСтихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык», 
«Воробей»идругие. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«Размышленияупарадногоподъезда»,«Железнаядорога»и другие 

ПоэзиявторойполовиныXIX века.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидругие(не менее двух 

стихотворений по выбору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например, 

«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил», 

«Дикийпомещик»,«Премудрыйпискарь»идругие 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

ЛитератураконцаXIX—началаXXвека 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска», 

«Злоумышленник»и другие 
М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и другие 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух). 

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

ЛитературапервойполовиныXXвека 

А.С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«Алыепаруса», 

«Зелѐнаялампа»идругие 
ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотворениянатемумечтыиреальности(дв

а-триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилѐва,М. И. Цветаевой и другие. 

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

приключение,бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче»,«Хорошееотношениек лошадям» и 

другие 

А. П. Платонов. Рассказы(одинпо выбору).Например,«Юшка»,«Неизвестныйцветок» и 

другие 

ЛитературавторойполовиныXXвека 



В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин», 

«Критики»и другие. 

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

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

Д. Левитанского и другие. 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX—началаXXIвека (не менее 

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

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути 
(не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л. 
Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты 
свистеть, Йоханна?» и другие. 

Зарубежнаялитература 

М.деСервантесСааведра.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме. 
«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист». А. 

де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 8 

КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

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

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«КЧаадаеву»,«Анчар»идругие«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например, 
«МоцартиСальери»,«Каменныйгость».Роман «Капитанскаядочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух). Например, 

«Яне хочу, чтоб светузнал…»,«Из-под таинственной, холодной полумаски…»,«Нищий» и 

другие Поэма «Мцыри». 

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася», 
«Перваялюбовь». 
Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(однопроизведениепо выбору). 

Л.Н.Толстой. Повести и рассказы(однопроизведениеповыбору). Например, «Отрочество» 

(главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

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

произведенияИ.С.Шмелѐва,М.А.Осоргина,В.В.Набокова,Н.Тэффи,А.Т.Аверченко и другие. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрѐхстихотворенийнатему«Человек 

иэпоха»повыбору).Например,стихотворенияВ.В.Маяковского,М.И.Цветаевой,О. Э. Мандельштама, 

Б. Л. Пастернака и другие. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»и другие. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

солдата», «Поединок» и другие). 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрѐниндвор». 

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

произведений).Например,произведенияЕ.И.Носова,А.Н.иБ.Н.Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. 

Екимова и другие. 

Произведенияотечественныхи зарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX—XXI века 

(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»).Например, 



произведенияВ.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 трѐх стихотворений). 

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

Симонова,Р.Г.Гамзатова,Б.Ш.Окуджавы,В.С.Высоцкого,А.А.Вознесенского,Е.А.Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и другие. 

Зарубежнаялитература 

У.Шекспир.Сонеты(один-дваповыбору).Например,№66 
«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и другие 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«Словоо полкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

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

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

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям», 

«Памятник»идругие. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например,«Светлана», 
«Невыразимое»,«Море»идругие. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трѐх стихотворений по выбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…», 

«…Вновьяпосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещѐ, быть может…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…»и другие Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу…»,«Дума», 

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

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

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие Роман «Герой 

нашего времени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мѐртвыедуши». 
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. 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвух фрагментовповыбору). 

У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору). 
И.-В.Гѐте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например, 

«Душамоямрачна.Скорей,певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идругиеПоэма 

«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 
ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например, 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» НА 

УРОВНЕ ООО 



Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиис 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность учащихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданскоговоспитания: 

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

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

организации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлении с ситуациями, 

отражѐнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,в том 

числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах противодействия 

коррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,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 (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми многоконфессиональном 

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

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародовРФ;ценностноеотношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческому и природному наследию и 

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

воплощение в литературе.; 

духовно-нравственноговоспитания: 

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

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своѐ 

поведениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетическоговоспитания: 

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 

этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражению в разных видах 

искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своемуздоровью 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 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогопсихического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебя и других, 

опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 

эмоциональнымсостоянием;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправана ошибкуи 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

трудовоговоспитания: 

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 страницахлитературных 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 

построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знанийизсоциальныхиестественныхнаукдля решения задач 

вобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствий 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 гражданинаи потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной 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 учѐтом специфики школьного 

литературногообразования;установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию учащегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

жизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированные 

попрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьми из другой 

культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; умение оперировать 



основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

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

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

глобальных последствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизменения 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,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействовать в отсутствии 

гарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

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; 

сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхлитер

атурныхфактахинаблюденияхнадтекстом;предлагатькритерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учѐтом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

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

делать выводы с использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

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; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследование 

поустановлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-следственныхсвязей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

илисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловиях и контекстах, 

в том числе в литературных произведениях. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборелитературной 

идругойинформацииилиданныхизисточниковсучѐтомпредложеннойучебнойзадачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 



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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устныхиписьменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, 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 

учебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 

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

позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 

задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 

наурокахлитературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по еѐ 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 

урокелитературыивовнеурочнойучебнойдеятельности,определятьсвоюроль (с учѐтом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«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 отчѐта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображѐнные в художественной литературе; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новыхзнанийобизучаемомлитературномобъекте;делатьвыборибратьответственность за решение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения;

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 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; 

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называтьсобственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себяна  

местодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,анализируяпримеры из художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

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

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

невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Предметныерезультаты(5—9классы) 

Предметные результаты по литературе на уровне основного общего образования должны 

обеспечивать: 

1) пониманиедуховно-нравственнойикультурнойценностилитературыиеѐролив 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражѐнную 

в литературных произведениях, с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

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 воплощѐнные в нѐм реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

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

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

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

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определѐнному литературному направлению); 

выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчисле А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

умениесопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучѐтомвнутритекстовыхи межтекстовых 

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

произведений, темы, проблемы, жанры, приѐмы, эпизоды текста; 



умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

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

кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей 

учащихся) 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 и эстетического 

анализа): 

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.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 «Гореотума»; произведения 

А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений 

Онегин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть«Станционныйсмотритель»;произведенияМ. 

Ю.Лермонтова:стихотворения,«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричника и удалого 

купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. 

В.Гоголя:комедия«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма«Мѐртвыедуши»;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; 

стихотворенияИ.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»;поэмаА.Т.Твардовского«ВасилийТѐркин»(избранныеглавы);рассказы В. М. Шукшина: 

«Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрѐнин двор», рассказ 

В.Г.Распутина«Урокифранцузского»;поодномупроизведению(повыбору) 

А.П.Платонова,М.А.Булгакова;произведениялитературывторойполовиныXX—XXIв.: не менее трѐх 

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.иБ.Н.Стругацкие,В.Ф.Тендряков);неменеетрѐхпоэтовповыбору(втомчисле 

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) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчества 

ихудожественнойлитературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональных 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 счѐт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(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,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнных в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. 

13)  

Предметные результаты по классам: 



5 КЛАСС 

1) Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеѐроли 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) владетьэлементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанные произведения: 

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставленияородах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий иучиться использовать их 

в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры(народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений,образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учѐтом 

возраста, литературного развития учащихся); 

4) выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений, не 

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

и индивидуальных особенностей учащихся); 

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

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргументыдля оценки 

прочитанного (с учѐтом литературного развития учащихся); 

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

учѐтом литературного развития учащихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчества 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 счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководствомучителя и учиться 

публично представлять их результаты (с учѐтом литературного развития учащихся); 

12) владетьначальнымиумениямииспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектронно

йформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в 

федеральный перечень. 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознаватьеѐ 

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 учѐтом литературного развития учащихся); 



определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указыватьродовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгероя и авторскую 

позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

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; 

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду 

ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста и литературного развития 

учащихся); 

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 учѐтом 

литературного развития, индивидуальных особенностей учащихся); 

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 

оценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее100 слов), 

писать сочинение-рассуждениепо заданной темесопорой напрочитанныепроизведения, аннотацию, 

отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора,древнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтения 

порекомендациямучителя,втомчислезасчѐтпроизведенийсовременнойлитературыдлядетей и 

подростков; 

11) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностипод 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектроннойформе; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в 

федеральный перечень. 

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознаватьеѐ 

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

Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 



3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом 

литературного развития учащихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

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

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять 

своѐ понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (с учѐтом литературного развития учащихся); выявлять 

основныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойи прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

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

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

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

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

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

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

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежду 

ними; 
сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприѐмы,особенностиязыка; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

литературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей учащихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,отвечать 

навопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее150 слов), 

писать сочинение-рассуждениепо заданнойтемесопорой напрочитанныепроизведения; под 

руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собиратьматериал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно- 

творческойработынасамостоятельноилиподруководством учителявыбраннуюлитературнуюили 

публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовс 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературыдлясамостоятельногопознаниямира,развитиясобственныхэмоциональных и эстетических 

впечатлений; 

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

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

подростков; 



11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчисле в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включѐнных в федеральный перечень. 

8 КЛАСС 

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

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного развития учащихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуи 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведенияиотражѐнныевнѐмреалии;характеризоватьгероев-персонажей,давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлятьособенностикомпозиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателем как 

адресатом произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом возраста и литературного 

развития учащихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтическойи 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

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

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

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

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

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

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

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

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

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определѐнному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявленияи факты, 

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

эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей учащихся); 



5) 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; 

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

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее200 слов), 

писать сочинение-рассуждениепо заданнойтемесопорой напрочитанныепроизведения; 

исправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;собиратьматериал 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 

художественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыи 

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, источникаэмоциональных 

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов, в том числе 

за счѐт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчисле в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включѐнных в 

федеральный перечень. 

9 КЛАСС 

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

осознаватьеѐрольвформированиигражданственностиипатриотизма,уваженияксвоейРодине и еѐ 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

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

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного развития учащихся), понимать условность художественной 

картины мира, отражѐнной в литературных произведениях с учѐтом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов: 

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуи 

проблематикупроизведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведенияиотраженныевнѐмреалии;характеризоватьгероев-персонажей,давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлятьособенностикомпозиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально- исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учѐтом литературного развития 

учащихся);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформления 



собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

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

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

роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

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

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

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

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

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

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

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

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко- 

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведенияк 

историческому времени, определѐнному литературному направлению); 

выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчисле А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и межтекстовых 

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

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей учащихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различныевидыустныхиписьменныхпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

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) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее250 слов), 

писать сочинение-рассуждениепо заданнойтемесопорой напрочитанныепроизведения; представлять 

развѐрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты;собиратьматериал 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) пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов, в том числе 

за счѐт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

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

пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,системойпоиска 

вИнтернете;работатьсэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоениярабочейпрограммыследует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных учащихся с разной 

скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету «Истории» на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения ООП, 

представленных в ФГОС ООО, а также с учетом программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программа дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «История»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его поклассам 

и структурирование его по разделам и темам курса. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе основного общего образования определяется его 

познавательнымимировоззренческимзначением,воспитательнымпотенциалом,вкладом в 

становление личности молодого 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. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника,способногоксамоидентификациииопределениюсвоихценностныхориентировна основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активноитворческиприменяющегоисторическиезнанияипредметныеумениявучебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у учащихся 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 прошломуи настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются ФГОС ООО. 

На уровне основного общего образования ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания, 



согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытия в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниявучебной и в 

нешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе2. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепредмета 
«История» базовым учебным планом: в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 2(3) часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»3
 

Структура и последовательность изучениякурсов 

 

Класс Разделыкурсов 
Количество 

учебныхчасов4
 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвековИсторияРоссии. От 
Руси к Российскому государству 

23 
45 

7 Всеобщая история.Новая история.XVI—XVIIвв. История 

России. Россия в XVI—XVII вв.: 
от великого княжества к царству 

23 

45 

8 Всеобщая история.Новая история.XVIIIв.История России. 
Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 

23 
45 

9 Всеобщая история.Новаяистория.XIX—началоХХв. 
История России.РоссийскаяимпериявXIX—началеХХв. 
Введение в новейшую историю России (* 

68 (84*) 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет 

«дон.э.»и«н.э.»).Историческаякарта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

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. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет 
 

 

 
2Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы // Преподавание историииобществознаниявшколе.— 2020. — 
№8.—С.7—8. 

3Последовательностьизучениятемвпределаходногоклассаможет варьироваться. 
4Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагрузки2чвнеделюпри34учебныхнеделях. 



ПриродаЕгипта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновениегосударственной 

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. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмыижрецы.Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона.ИскусствоДревнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города- 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.Культурныесокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 

Природные условия, их влияниена занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной 

и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

ДревняяИндия 

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 

ираспространениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии(эпос и литература, художественная 

культура, научное познание). 

ДревнийКитай 

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. 

ДревняяГреция.Эллинизм 

Древнейшая Греция 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.Древнейшиегосударства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы 

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. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битвапри 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. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции 

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. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке.Распаддержавы 

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. Александрия Египетская. 

ДревнийРим 

ВозникновениеРимскогогосударства 

Природа и население Апеннинскогополуострова 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. 

Римскиезавоеванияв Средиземноморье 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойна 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. 

РасцветипадениеРимскойимперии 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римскоегражданство. Повседневная жизнь в 

столице и провинциях. Возникновение и распространениехристианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук. 

Римскиеисторики.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 
Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ 

Введение.Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. 

ФранкскоегосударствовVIII—IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартелли 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 враннееСредневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.Ранние 

славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 

ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв. 

Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимператоры;Юстиниан. 
Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Властьимператора 



и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная 

культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI—ХI 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. 

Средневековоеевропейскоеобщество 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.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 иправославие. Борьба папза 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно- 

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII—ХVвв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная 

монархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняявойна; Ж. Д’Арк. 

Священная Римская империя в ХII—ХV 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 ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII—ХVвв.Экспансиятурок-османов. 

ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

КультурасредневековойЕвропы 

Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелигиивжизничеловека 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: 

художникииихтворения.Изобретениеевропейскогокнигопечатания; И. Гутенберг. 

СтраныВостокавСредние 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. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека 

Цивилизациимайя,ацтекови инков:общественный строй,религиозныеверования,культура. 

Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истрии. Источники по истории России. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.ВосточнаяЕвропа в 

середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

БеломорьяиОнежскогоозера.Особенностипереходаотприсваивающегохозяйства к производящему. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 



орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 

обществаевразийскихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеероль 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 — балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат. 

Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

РусьвIX—началеXIIв. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности:природно-климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконце I тыс. н. 

э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосударства 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX—началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля. 

КрупнейшиегородаРуси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. 

Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусской литературы. 

«СловооЗаконеиБлагодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, СофияНовгородская.Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII—началеXIII в. 

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. 



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. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольскогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов (так называемое 

ордынское иго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениев его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена 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. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

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. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

СеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Каффа,Тана,Солдайя и другие) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурноепространство. Изменения впредставлениях о картинемиравЕвразии всвязи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связиикоммуникации(взаимодействиеивзаимовлияниерусскойкультуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно- 

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды.Расширениемеждународных 

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. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Нашкрай5сдревнейшихвремен доконцаXVв. 

Обобщение 

7 КЛАСС 
 

 
5Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественнойистории. 



 

(23ч) 
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.КОНЕЦXV—XVIIв. 

Введение. Понятие«Новоевремя».Хронологическиерамкии периодизацияисторииНового 

времени. 

Великиегеографическиеоткрытия 

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.ПоискиевропейцамиморскихпутейвстраныВо

стока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаскодаГамойморскогопутивИ

ндию.КругосветноеплаваниеМагеллана.ПлаванияТасманаи открытие Австралии. Завоевания 

конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. 

Писарро).ЕвропейцывСевернойАмерике.Поискисеверо-восточногоморскогопутивКитай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца 

XV — XVI в. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв. 

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. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе 

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. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв. 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьбаза 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, 

формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.ЛюдовикXIII и кардинал 

Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация 

Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи 

Посполитой. 

МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговыхпутях. Противостояние 

османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя 

Высокое ВозрождениевИталии:художники иих произведения.СеверноеВозрождение. 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. 

СтраныВостокавXVI—XVIIвв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-Индскиекомпании.КитайвэпохуМин. 



Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. 

«Закрытие»страныдляиноземцев.Культураиискусствостран 

Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВXVI—XVIIвв.:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВА К 
ЦАРСТВУ (45 ч) 

РоссиявXVIв. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжествомЛитовским,отношения 

с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 

Московскоевосстание1547г.Ереси. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укреплениеюжных границ.Ливонская война:причиныихарактер. Ликвидация Ливонскогоордена. 

Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуществованиерелигий в 

Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгородаи Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

ПравлениеБорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.Тявзинскиймирныйдоговор со Швецией: 

восстановлениепозицийРоссиив Прибалтике. ПротивостояниесКрымскимханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

СмутавРоссии 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Голод 1601—1603 гг. 

иобострениесоциально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

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 войнупротив России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». 

ОсвобождениеМосквы в1612г. 

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.Походпринца 

Владислава на Москву.Заключение Деулинскогоперемирияс РечьюПосполитой.Итогии последствия 

Смутного времени. 

РоссиявXVIIв. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь АлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. 

*Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традициистарообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунтв 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.ВозобновлениедипломатическихконтактовсостранамиЕвр

опыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир.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 Посполитой1654—

1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна1656—1658гг.и ее результаты. Укрепление 

южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы. 

ВоенныестолкновениясманьчжурамииимпериейЦин (Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

СеменаДежнева.ВыходкТихомуокеану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПояркова 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. 

КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 



ИзменениявкартинемирачеловекавXVI—XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровыйстильв 

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. ПерепискаИванаГрозного 

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. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепо истории. 

НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв.(23 ч) 

Введение. 

ВекПросвещения 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания.КультРазума.Франция—центрПросвещения.Философскиеиполитическиеидеи Ф. М. 

Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей 

наизменениепредставленийоботношенияхвластииобщества.«Союзкоролей и философов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

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 политикавласти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.Габсбургскаямонархияв 
XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ 

в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость 

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. 

Противоречиямеждуметрополиейиколониями.«Бостонскоечаепитие».ПервыйКонтинентальныйконг

ресс(1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии 

под 



командованиемДж.Вашингтона.ПринятиеДекларациинезависимости(1776).Перелом 

ввойнеиеезавершение.ПоддержкаколонистовсостороныРоссии.ИтогиВойны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIII 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.Началовойнпротивевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьба 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. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, 

популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень. 

Международные отношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны ВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владенияв 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. 

Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИСТОРИЯРОССИИ. РОССИЯВКОНЦЕXVII—XVIIIв.:ОТЦАРСТВА К 
ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства 

в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениеегороливуправлениист

раной.УказоединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитике 

поотношениюккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 

и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 



Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам ПетраI.Социальныедвижениявпервойчетверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачивначалевойныиихпреодоле

ние.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.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. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалав 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. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежизнир

оссийскогодворянства.«Юностичестноезерцало».Новыеформыобщения 

вдворянскойсреде.Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европейскийстиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Россия после ПетраI. Дворцовые перевороты(7ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д.Меншикова. 

Кондиции«верховников»иприходквластиАнныИоанновны.Кабинетминистров.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. Экономическаяифинансоваяполитика.ДеятельностьП. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.Шувалов.Россия в 

международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россияв1760—1790-хгг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«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 

представителейсословийкместномууправлению.Созданиедворянскихобществвгуберниях 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 ВойскаЗапорожского. Формирование 

Кубанскогоказачества.Активизациядеятельностипопривлечениюиностранцевв Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимостипоотношениюкнеправославныминехристианскимконфессиям.Политикапо 

отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 



Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещика 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.Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечениекрепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвестныхпредпринимательских 

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. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстанияна внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.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. 

Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одессы,Херсона. Г. А. 

Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой.ПолитикаРоссиивПольшедоначала 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. 

Борьбаполяковзанациональнуюнезависимость.ВосстаниеподпредводительствомТ. 

Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма 

черезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократического 

иполицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.Актопрестолонаследии и Манифест 

о «трехдневной барщине». Политика по отношениюк дворянству, взаимоотношения со 

столичнойзнатью.Мерывобластивнешнейполитики.Причиныдворцовогопереворота11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи вXVIII 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 

крестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего«ПутешествиеизПетербурга 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. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наукавXVIIIв.Академиянаукв Петербурге.Изучениестраны —главнаязадача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. ОсвоениеАляски 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.Ломоносовиего рольвстановлениироссийскойнаукии образования. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

благородныхдевицвСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношества 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 вархитектуре 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 

художестввПетербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеянияв 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Нашкрай вXVIIIв. 

Обобщение). 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XIX—НАЧАЛОХХ в. 

(23(34)ч) 

Введение. 

ЕвропавначалеXIXв. 

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. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.: экономика,социальные 

отношения, политические процессы 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Изменения 

всоциальнойструктуреобщества.Распространениесоциалистическихидей;социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1840-егг. 

Франция: Реставрация, Июльскаямонархия, Втораяреспублика.Великобритания:борьбаза 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ—началеХХв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди. 

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский 

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

СтраныЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропывовторойполовине 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. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): причины, 



участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце 

XIX в. 

Экономическое и социально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX — 

начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация.Монополистическийкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленности 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. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступлений.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. 

СтраныАзиивХIХ—началеХХв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике исоциальных отношениях. 

Переход к политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. 

Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Революция1905—1911г.вИране. 

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. 

НародыАфрикивХIХ—началеХХв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская 

война. 

РазвитиекультурывXIX—началеХХв. 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX—началеХХв.Революциявфизике. 

Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии. 
Распространениеобразования.Техническийпрогрессиизменениявусловияхтрудаиповседневно

йжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX—началаХХв.Эволюциястилей в литературе, живописи: 

классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. 

Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

МеждународныеотношениявXIX—началеXX в. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция 

(1899). Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXIX—НАЧАЛЕ XXВ.(45(58) ч) 

Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805— 

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. 

Либеральныеиохранительныетенденцииво внутреннейполитике.Польскаяконституция 1815 

г. Военные поселения. 

Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

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 иЗападнаяЕвропа: 

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 

железнодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спордвухстолиц.Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественнаяжизньв1830—1850-егг.Рольлитературы,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. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политикавобластикультуры.Основныестили вхудожественной 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. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв. 

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.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830—1831гг.ПрисоединениеГрузиии Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяобщина.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. 

ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877—1878гг.Россия на 

Дальнем Востоке. 

Россияв1880—1890-хгг.(4ч) 



«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации.Ограничениеобщественнойсамодеятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие

.Независимостьсуда.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьи цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 
Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинноеземлевладениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегои крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическойисоциальноймодер

низации.Миграциисельскогонаселениявгорода.Рабочийвопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образованияираспространение грамотности. Появление массовойпечати.Рольпечатногословав 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественнойкультуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения 

у народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 

Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной 

церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.Рабочее 

движение. Женское движение. 

Идейныетечения и общественноедвижение. Влияниепозитивизма, дарвинизма, марксизмаи 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подпольеиэмиграция. 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. 

РоссиянапорогеХХв. 

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 

экспортерхлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальнаястратификация.Разложениесословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

иборьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладения 



и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально- культурные 

движения. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Русско- японская 

война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907гг. Началопарламентаризмав России.Николай II 

и его окружение. 

Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения». 

Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавоевоскресенье»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. 

Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниев Москве.Особенности революционных выступленийв 

1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции:политическаястабилизация 

исоциальныепреобразования.П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты.Неза

вершенностьпреобразованийинарастаниесоциальныхпротиворечий. III и IV Государственная дума.  

Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряныйвекроссийскойкультуры.Новыеявлениявхудожественнойлитературеи искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мирискусства».Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр: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.вмировуюкультуру. 

Нашкрай вXIX—началеХХв. 

Обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся следующие 

убеждения и качества: 

в сферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностив 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 



в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданскогослуженияОтечеству;готовностьквыполнениюобязанностейгражданина 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; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

обществавситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоеповедение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначенияисториикакзнания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственномопыте 

предшествующихпоколений;овладениенавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлого с позиций 

историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразиисвоейстраны 

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; 

вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижизни 

инеобходимостиеесохранения(втомчисле—наосновепримеровизистории);представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

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

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящихвред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиямсоциальной и природной среды: представленияоб 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненнымусловиям,означениисовместнойдеятельностидляконструктивногоответа на природные и 

социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории на уровне основного общего образования 

выражаются в следующих качествах и действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;формулироватьи обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: 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 

новизнуиобоснованностьполученногорезультата;представлятьрезультатысвоейдеятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 



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; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации;высказыватьсуждениео достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахи 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различиеисходствовысказываемыхоценок;выражатьиаргументироватьсвоюточкузрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования,проекта;осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколе и 

социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистории, 

втомчисле—нарегиональномматериале;определятьсвоеучастиевобщейработе и координировать 

свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 
владениеприемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии 

и самооценки полученных результатов; 

способностьвноситькоррективывсвоюработус учетом установленных ошибок,возникших 

трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругих участников 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

историиразныхстранинародовсисторическимипериодами,событиямирегиональной 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) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхи 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойистории и их 

участниках,демонстрируяпонимание историческихявлений,процессови знаниенеобходимых фактов, 

дат, исторических понятий; 

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

явлений, процессов; 

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

историческихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии) 

сважнейшимисобытиямиХХ—началаXXIв.(ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции 1917 

г.,ВеликаяОтечественнаявойна,распадСССР,сложные1990-егг.,возрождениестраны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 



 

эпохи; 
7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторические 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузрения 

сопоройнафактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразных типов; 

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

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

историческиеисточникиразныхтипов(втомчислепоисторииродногокрая),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, Интернете для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойи 

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. 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

школьниковприизученииистории,отработысхронологиейиисторическимифактамидо применения 

знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Истории»обучащимися включают: 

целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародов 

игосударств;опреемственностиисторическихэпох;оместеиролиРоссиивмировой истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлого и современности; 

умениеработать: 

а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

определятьинформационнуюценностьизначимостьисточника; 

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; 

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира; 



умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено 

введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»6, 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 

ключевыхсобытияхисторииРоссииНовейшеговремени(Российскаяреволюция 1917— 1922 гг., 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельности. 

Онипредставленывследующихосновныхгруппах: 

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. Работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах,на 

электронныхносителяхит.д.):читатьисторическуюкарту сопоройналегенду;находить и показывать на 

исторической карте территории государств, маршрутыпередвиженийзначительных групп людей, 

места значительных событий и другие 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)7: 

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 

историческиеэпохи;составлятьописаниеисторическихобъектов,памятниковнаосноветекстаи 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

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. Применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаисторическиезнания 

привыяснениипричинисущности,атакжеоценкесовременныхсобытий;использоватьзнания 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. 

Приведенныйпереченьслужиториентиром: 

дляпланированияиорганизациипознавательнойдеятельностишкольниковприизучении истории (в 

том числе — разработки системы познавательных задач); 

приизмерениииоценкедостигнутыхучащимисярезультатов. 

 
6Целиизученияданногомодуля,егосодержание,планируемыерезультатыосвоенияотраженывфедеральнойрабочей программе 

учебногомодуля«Введение в Новейшую историю России». 
7Историческиеисточникивыделеныизширокогокругаисточниковисторическойучебнойивнеучебнойинформациикак особая 

совокупность материалов исторических эпох и специальный объект историческогоанализа. 



 

 

 

эра); 

5 КЛАСС8 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснять смыслосновных хронологическихпонятий(век,тысячелетие, донашей эры,наша 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливать 

принадлежностьсобытияквеку,тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторической 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; 

устанавливатьнаосновекартографических сведенийсвязь междуусловиямисредыобитания 

людей и их занятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

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; 

извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий,даты и 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 
характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительных событияхдревнейистории,их участниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментах их биографии, 
роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревнихобществ;б) положения 

основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

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; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохранения их в 

современном мире; 
 

 

8 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 
способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развитияпознавательной деятельности 
учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, настенными и 
электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, но не повторяется для каждого 
результата из соображений компактностиизложения. 



выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира(втомчисле с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

6 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
называть даты важнейшихсобытий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапыотечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работасисторической картой: 

находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,используялегендукарты;давать словесное 

описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории,экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в 

Средниевека,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей—походов,завоеваний, 

колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет) 

известныхдеятелейотечественнойивсеобщейисториисредневековойэпохи(известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахна Руси 

и в других странах; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи.  

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

иполитическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавших в средневековых 

обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий;б) соотноситьобъяснение причиниследствийсобытий,представленное в 

нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

ивсеобщейистории(попредложенномуплану),выделятьчертысходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 



излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебной и научно-

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношениек поступкам и качествамлюдей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

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). 

7 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологические 
рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работасисторической 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. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

различатьвидыписьменных 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; 

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., их участниках; 

составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщей истории 

XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранах в раннее 

Новое время; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи.  

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвития 

РоссииидругихстранвXVI—XVIIвв.;б)европейскойреформации;в)новыхвеяний в духовной жизни 
общества, культуре; г) революций 

XVI—XVIIвв.вевропейских странах; 
объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 

событий;б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленное в нескольких 

текстах; 



проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходстваи 

различия. 

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. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстран XVI—XVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории XVI—XVII вв. (в том числе 

на региональном материале). 

8 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять 

их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежности к 

историческим процессам и другим); 

составлятьсистематическиетаблицы,схемы. 

3. Работасисторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественной 

ивсеобщейисторииXVIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхивещественных источников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранах в XVIII 

в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российскогообщества;в)промышленногопереворотавевропейскихстранах; 

г)абсолютизмакакформыправления;д)идеологииПросвещения;е)революций 



XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIIIв.:а)выявлятьвисторическомтекстесужденияопричинахиследствияхсобытий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

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. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссии XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнятьучебные проекты по отечественнойивсеобщейистории XVIII в.(в том числена 

региональном материале). 

9 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 
называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейших событийипроцессовотечественнойи 

всеобщей истории XIX — 

началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)вразвитииключевых событийи 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. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиямидругим); 

составлятьсистематическиетаблицы. 

3. Работасисторической 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). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другие; 

извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 



5. Историческоеописание(реконструкция): 

представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейистории 

XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно,

 письменнов форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей 

XIX—началаXXв.сописаниемиоценкойихдеятельности(сообщение,презентация,эссе); 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранах 

в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой 

эпохи,ихназначения,использованныхприихсозданиитехническихихудожественныхприемов и 

другое. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

РоссииидругихстранвXIX—началеXXв.;б)процессовмодернизациивмире 

иРоссии;в)масштабныхсоциальныхдвиженийиреволюцийврассматриваемыйпериод; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойи всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX 

— начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленное в нескольких текстах; в) 

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.: 

а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций; 
б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлятьвысказыванияисториков,содержащиеразныемненияпоспорнымвопросам 

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. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

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

материальнойихудожественнойкультурыXIX—началаХХв.,объяснять,вчемзаключалось их значение 

для времени их создания и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории XIX — начала ХХ в. (в том 

числе на региональном материале); 

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

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» (далее — Программа) 

составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов ООП ООО с 

учѐтом ФГОС ООО, 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.). 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮ 

ИСТОРИЮ РОССИИ» 



Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе школьного 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления 

личности выпускника основной школы. 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 ступени среднего общего 

образования. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко- 

просвещенческую направленность, формируя у молодѐжи способность и готовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов9. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ  ИСТОРИЮ 

РОССИИ» 

Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»вобразовательныхорганизациях 

определяет ключевые задачи на уровне основного общего образования: 

формированиеу молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение знаниямиоб основных этапахразвития человеческого общества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,гражданственности,уваженияксвоемуОтечеству 

— 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 

информациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытия в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниявучебной 

ивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе10. 

Учебный модуль«Введение в Новейшую историю России» в полной мере соответствуетцели 

и задачам школьного исторического образования и непосредственно связан с формированием 

личностной позиции учащихся по отношению не только к прошлому, но и к настоящему родной 

страны. 

Данная Программа является основой планирования процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 

Новейшего периода истории России. 

МЕСТОИРОЛЬУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ» 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призванобеспечивать достижение 

образовательных результатов при изучении учебного предмета «История» на уровне основного 

общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие умений 

учащихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

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

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призванпознакомить учащихся 

с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение 

отечественной истории ХХ — начала XXI в. в 10—11 классах. Кроме того, при изучении 

региональнойистории,приреализациифедеральнойпрограммывоспитанияиорганизации 

 

9Указ ПрезидентаРоссийской Федерацииот02.07.2021№400 «ОСтратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
10Цит.по:Преподаваниеисториииобществознаниявшколе.2020, 

№ 8.С.7—8. 



внеурочнойивнешкольнойдеятельностипедагогиполучатвозможностьопираться 

напредставленияучащихсяонаиболеезначимыхсобытияхНовейшейисторииРоссии,об их 

предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России»может быть реализован в двух 

вариантах:ввидецелостногопоследовательногоучебногокурса,изучаемогозасчѐтчастиучебног

о 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов учащихся, потребностей в совершенствовании (в объѐме не 

менее 14 учебных часов). 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками предметного 

материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего 

периодаисторииРоссии(вкурсе«ИсторияРоссии»,включающемтемымодуля). 

Вэтомслучаепредполагается,чтовтематическомпланированиитемы,содержащиеся в 

программеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»,даютсявлогической и смысловой 

взаимосвязи с темами, содержащимися в Федеральной программе основного общего образования по 

истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История 

России в 9 классе должно быть увеличено на 14 учебных часов. 

Реализациямодулявкурсе«ИсторияРоссии»9класса 

 

Программакурса«ИсторияРоссии» 

(9 класс) 

Количество 

часов 

Программаучебного 

модуля «Введение 

вНовейшуюисторию 

России» 

Количество 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Перваяроссийскаяреволюция1905— 

1907 гг 

1 Февральская и 

Октябрьскаяреволюции 
1917 г. 

3 

Отечественнаявойна 

1812г.—важнейшее событие 
российской и мировойистории XIX в. 

Крымскаявойна.Героическаяоборона 

Севастополя. 

2 ВеликаяОтечественная 

война (1941 – 1945 гг.) 

4 

Социальнаяиправоваямодернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурныйобликимперии. 

Формирование гражданского общества 

иосновныенаправленияобщественных 

движений. 

19 Распад СССР. 

Становлениеновой 

России(1992—1999гг.) 

2 

Напорогеновоговека  Возрождениестраны 

с 2000-х гг. 

 

Крымскаявойна.Героическаяоборона 

Севастополя. 

Обществоивластьпослереволюции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования.П.А.Столыпин: 

программасистемныхреформ,масштаб 

и результаты 

3 Воссоединение 

КрымасРоссией 

3 

Обобщение 1 Итоговоеповторение 1 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОМОДУЛЯ«ВВЕДЕНИЕВНОВЕЙШУЮИСТОРИЮ РОССИИ 

Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебногокурса 

 

№ Темыкурса 
Количество 

учебныхчасов 

1 Введение 1 

2 ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917 г. 3 

2 ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.) 4 

3 РаспадСССР.СтановлениеновойРоссии(1992—1999гг.) 2 

4 Возрождениестраныс2000-хгг.Воссоединение Крыма с 
Россией 

3 

5 Итоговоеповторение 1 

Введение(1ч) 

Преемственностьвсехэтаповотечественнойистории.ПериодНовейшейисториистраны (с 1914 

г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.(3ч) 

Российская империянакануне Февральской революции 

1917 г.: общенациональный кризис. 

ФевральскоевосстаниевПетрограде.ОтречениеНиколая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация 

жизни страны. Тяготывойны иобострениевнутриполитического кризиса. Угрозатерриториального 

распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель.Вооружѐнное 

восстаниевПетрограде25октября(7ноября)1917г.СвержениеВременногоправительства 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. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945гг.)(4 ч) 

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. «Всѐ 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. 

Гитлеровскийплан«Ост».ПреступлениянацистовиихпособниковнатерриторииСССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

КореннойпереломвходеВеликойОтечественнойвойны.Сталинградскаябитва.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 

представителейрелигиозныхконфессий.Вкладдеятелейкультуры,учѐныхиконструкторов 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. 

РазгроммилитаристскойЯпонии.3сентября—окончаниеВтороймировойвойны. 
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. 

ОкончаниеВтороймировойвойны.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

ПопыткиискаженияисторииВтороймировойвойныиролисоветскогонародавпобеде над 

гитлеровской Германией и еѐ союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России.УказыПрезидента Российской 

Федерации об утверждении почѐтных званий «Города воинской славы», «Города трудовой 

доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9мая1945г.—ДеньПобедысоветскогонародавВеликойОтечественнойвойне 1941–

1945гг.ПараднаКраснойплощадиипраздничныешествиявчестьДняПобеды.Акции 

«Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

РаспадСССР. 

СтановлениеновойРоссии(1992—1999гг.)(2ч) 

НарастаниекризисныхявленийвСССР.М.С.Горбачѐв.Межнациональныеконфликты. 
«Парадсуверенитетов».ПринятиеДекларацииогосударственномсуверенитетеРСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента 

РСФСР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

РаспадСССРиегопоследствиядляРоссииимира. 

СтановлениеРоссийскойФедерациикаксуверенногогосударства(1991—1993гг.). 

РеферендумпопроектуКонституции 

России.ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации 1993г.иеѐзначение. 

Сложные1990-егг.Трудностиипросчѐтыэкономическихпреобразованийвстране. 

Совершенствованиеновойроссийскойгосударственности.Угрозагосударственномуединству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

ДобровольнаяотставкаБ.Н.Ельцина. 

Возрождениестраныс2000-хгг.(3ч) 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 
страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового 

пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 
терроризмом. Укрепление Вооружѐнных Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

ВосстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.Отношения с 

США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крымас Россией.Крым всоставеРоссийского государствавXX.Крым 

в1991—2014г.ГосударственныйпереворотвКиевевфеврале2014г.Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 

2014г.).ПодписаниеДоговорамеждуРоссийскойФедерациейиРеспубликойКрым 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. 

ВоссоединениеКрымасРоссией,егозначениеимеждународныепоследствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная 

средадляжизни», «Экономический рост»— основныенаправления национальных проектов2019— 



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 

одарѐнных детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

ОбщероссийскоеголосованиепопоправкамкКонституцииРоссии(2020г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического 

общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк 

Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал СоветскомуСолдату. Всероссийский проект «Без 

срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговоеповторение(1ч) 

ИсторияродногокраявгодыреволюцийиГражданской войны. 

Нашиземляки—героиВеликойОтечественнойвойны(1941—1945гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовыедостиженияродногокрая. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОМОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕВ 

НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Требования к образовательным результатам при изучении модульного учебного курса 

должны реализовываться в соответствии с положениями ФГОС ООО. Основой для разработки 

требований к образовательным результатам выступает системно-деятельностный подход. 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Важнейшие личностные результаты достигаются в соответствии «с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения». Содержание курса способствует процессу формирования 

внутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдям и жизни в 

целом, готовности выпускника основной школы действовать на основе системы позитивных 

ценностных ориентаций. В связи с этим рабочие авторские программы изучения модульного 

учебного курса, планируемые педагогами основные виды деятельности на уроках должны быть 

направлены на осознание учащимися российской гражданской идентичности, формирование их 

готовности к саморазвитию, самостоятельности 

иличностномусамоопределению;пониманиеценностисамостоятельностииинициативы;мотивациик 

целенаправленной социально значимой деятельности. 

Содержаниеучебногомодуляориентированонаследующиеважнейшиеубеждения и качества 

школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации 

направлений воспитательной деятельности образовательной организации в сферах: 

гражданскоговоспитания:готовностьквыполнениюобязанностейгражданина 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 

институтоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободах 

иобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурно

ми многоконфессиональномобществе; представлениео способах противодействия 

коррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление к взаимопониманию и 

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

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

патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностив 

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, историческомуи природномунаследию, памятниками символамвоинскойславы, 



традициям разных народов, проживающих в родной стране; духовно-нравственного воспитания: 

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

оценивать своѐповедениеи поступки, поведениеи поступки других людей спозиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля 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 (сфера физического воспитания, формирования культуры 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия);активноеучастиеврешениипрактическихзадач 

(врамкахсемьи,Организации,города,края)социальнойнаправленности,уважениектрудуирезультатамт

рудовойдеятельности(областьтрудовоговоспитания);готовностькучастию в практической 

деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля школьники продолжат осмысление ценности 

научного познания, освоение системы научных представлений об основных закономерностях 

развитияобщества,расширениесоциальногоопытадлядостиженияиндивидуального 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыизученияключевыхсобытийипроцессов Новейшей 

истории России в учебном модуле выражаются в следующих качествах и действиях. 

Всфереуниверсальныхпознавательныхучебныхдействий: 

владениебазовымилогическимидействиями:выявлятьихарактеризоватьсущественные признаки, 

итоги и значение ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлятьпричинно-следственные,пространственныеивременныесвязи(приналичии) изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX — начала 

XXI в.; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учѐтом 

предложеннойзадачи;классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля 

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; 

владениебазовымиисследовательскимидействиями:использоватьвопросыкак 

исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы,фиксирующиеразрыв 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 самостоятельносоставленному 

планунебольшоеисследованиепоустановлениюпричинно-следственныхсвязейсобытийи 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 

возможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия,ваналогичныхили сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

владение способами работысинформацией:применятьразличные методы,инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебнойзадачиизаданныхкритериев;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;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации 

ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикой 

иихкомбинациями;оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложенным 



или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизироватьинформацию; 

Всфереуниверсальныхкоммуникативныхучебныхдействий: 

общении:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устныхиписьменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулироватьсвоивозражения;умениеформулироватьвопросы(вдиалоге,дискуссии)посуществуобс

уждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публичнопредставлять 

результатывыполненногоисследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступления 

сучѐтомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустные 

иписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов,историческихисточников и 

другие; 

осуществление совместной деятельности: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучѐтомпредпо

чтений 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 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейи вкладом 

каждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Всфереуниверсальныхрегулятивныхучебныхдействий: 
владениеприѐмамисамоорганизации:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятиюрешений 

(индивидуально,вгруппе,групповой);самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочаст

ь),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучѐтомимеющихсяресурсов 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 учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение; 

владение приѐмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю, самомотивациии 

рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 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; 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мненийдругих участников 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению Программы следует выделить: 

представленияучащихсяонаиболеезначимыхсобытияхипроцессахисторииРоссии XX — начала 

XXIв., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации 

и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 



 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на уровне 

основного общего образования 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 учѐтом федеральной 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграциимолодѐжи 

в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 

современных условиях людей друг сдругом, с основными институтами государства и гражданского 

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации помогает 

учащимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных уменийизвлекатьнеобходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучениеучебногопредмета«Обществознание»содействуетвхождениюучащихся в мир 

культуры и общественных ценностей ивто жевремя открытию и утверждению собственного 

«Я»,формированиюспособностикрефлексии,оценкесвоихвозможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общегообразования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у учащихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженностиправовымпринципам,закреплѐннымвКонституцииРоссийскойФедерациии 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом 

возрасте, становление еѐ 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, наукоѐмкой трудовой 

деятельности; 

формирование у учащихся 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, 

практическойдеятельности,необходимыхдляучастиявжизнигражданскогообщества и государства; 

созданиеусловийдляосвоенияучащимисяспособовуспешноговзаимодействия 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 длявыстраивания 

отношениймежду людьмиразличныхнациональностейивероисповеданийвобщегражданской 

ивсемейно-бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийидействийдругихлюдейс нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Всоответствиисучебнымпланомучебныйпредмет«Обществознание»изучаетсяс 6 по 9 класс. 

Общее количество учебных часов на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного. 

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 
Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека 

и формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ОВЗ,их особые потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком 

мира и самого себя как вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение 

в современных условиях. 

Отношения вмалых группах. Групповые нормы и правила.Лидерство в группе. 

Межличностныеотношения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции. 

Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,в котором мы живѐм 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни.Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

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. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного 

общества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиямимеждународного 

сообщества и международных организаций. 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

Общественныеценности.Свободаиответственностьгражданина.Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе. 

Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества.Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 



Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияизащитаправ и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права ребѐнка и возможности их защиты. 

Основы российского права 

КонституцияРоссийскойФедерации—основнойзакон.Законыиподзаконныеакты. 
Отраслиправа. 

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. Несовершеннолетниекак 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. 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. 

Экономическийвыбор. 
Экономическая система и еѐ функции. Собственность. Производство — источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. 

Разделение труда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеѐформы.Рыночнаяэкономика.Конкуренция. 

Спроси предложение. 

Рыночноеравновесие.Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 
производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платѐжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. 

Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры 



Культура, еѐ многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодѐжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. 

ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания.Национальныеимировыерелигии.Религииирелигиозныеобъединенияв Российской 

Федерации. 

Чтотакоеискусство. Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаи общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

Политикаиполитическаявласть.Государство—политическаяорганизацияобщества. 

Признакигосударства.Внутренняяивнешняяполитика. 
Форма государства.Монархияиреспублика—основныеформыправления.Унитарноеи 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии,ихроль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

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,исполнительныеисудебныеорганыгосударственнойвластив 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. 

Государственноеуправление.Противодействиекоррупциив 

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. 

Местноесамоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. 

Социальная мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. 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. 

СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства.Социальныеконфликтыипути 

ихразрешения.Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаи 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. 



Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, еѐ противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы еѐ улучшения. 

Молодѐжь—активныйучастникобщественнойжизни.Волонтѐрскоедвижение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаи спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как ониизменили мир.Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективы  развития общества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей 

преподавания обществознания на уровне основного общего образования. 

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредметараспределеныпогодамоб

учениясучѐтомвходящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итребований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОСООО, а также с 

учѐтом федеральной программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания 

об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ 

российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по 

годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 

содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российскогоправа»замыкает изучение курса на 

уровне основного общего образования. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатывоплощаюттрадиционныероссийскиесоциокультурныеи духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

учащихсяруководствоватьсяимивжизни,вовзаимодействиисдругимилюдьми, при принятии 

собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у учащихся установки на решение практическихзадач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданскоговоспитания: 

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 

социальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободах 

иобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурно

ми многоконфессиональномобществе;представлениеоспособах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

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

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

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношение к достижениям 

своей Родины —России,к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, 

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

духовно-нравственноговоспитания: 

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

оцениватьсвоѐповедениеипоступки,поведение ипоступки других людей спозициинравственных 



и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуального и общественного 

пространства; 

эстетическоговоспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественного 

имировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановка 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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакого же права 

другого человека; 

Ттрудовоговоспитания: 

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 учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадач 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, 

приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприродной 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 учащегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

жизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированные 

попрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьми из другой 

культурной среды; 

способность учащихсявовзаимодействиив условиях неопределѐнности,открытостьопытуи 

знаниям других; 



способность действовать в условиях неопределѐнности, открытость опытуи знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,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 своѐ 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействияс учѐтомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность учащихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения 

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. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания 

дляихобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучѐтомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияв рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
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; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученнуювходеисследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 

обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия 

ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения обих развитии вновых условиях и 

контекстах. 



Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поискеи отборе информации или 

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

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных видов и 

форм представления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями и 

условиями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустных иписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знатьи 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействия по еѐ 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(сучѐтом 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 своемунаправлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаж

догочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчѐта перед группой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхи 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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборибратьответственность зарешение. 

Самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивациии рефлексии; 
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагать планеѐизменения; 

учитыватьконтекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнутьпри решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеи другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«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 

общественныеотношения,включаяправовыенормы,регулирующиетипичные для 

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

гражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозаконодательства);процессах 

иявленияхвэкономической(вобластимакро-имикроэкономики),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; 

основахгосударственнойбюджетнойиденежно-кредитной,социальнойполитики,политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаи экстремизма; 

2) умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности(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 определѐнного 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,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни, 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 

международнойполитики«сдерживания»;дляосмысленияличногосоциальногоопыта 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 своѐ 

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 приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников(в том числе 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — 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 еѐ с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяих аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступкииповедениедругихлюдейсточкизренияих 

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;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере; 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 

другойкультуры,национальнойирелигиозной принадлежностинаосновенациональныхценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и еѐ 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 

ОВЗ; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, еѐ различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтныхситуацийв малой 

группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 

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 своѐ 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,старшимии младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Об образовании в 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 Интернете; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюо 

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 своѐ отношение к учѐбе как важному виду 

деятельности; 

приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности,вповседневн

ойжизнидлявыстраиванияотношенийспредставителямистаршихпоколений, 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. 

Общество,вкотороммы живѐм 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях вполитической 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 вРоссийской Федерации,традиционныероссийскиедуховно-нравственные 

ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

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 своѐ 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; 

использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живѐм; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопониманиямежду людьми 

разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

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 иих 

роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 

сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществои 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 своѐ 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 (втомчисле учебных материалов)и публикаций вСМИ,соотноситьеѐ 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. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношениикаксоциальном 

июридическомявлении;правовыхнормах, регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегои 

членовего семьи общественныеотношения; правовомстатусегражданинаРоссийской Федерации 

(втомчисленесовершеннолетнего);правонарушенияхиихопасностидляличности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребѐнка в Российской Федерации; 

приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы 

защиты прав ребѐнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений 

для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественныйпризнак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)проступок 

ипреступление,дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаимодействиягражданина 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,различиймеждуправомернымипротивоправнымповедением,проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, членаученическойобщественной 

организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к роли правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека,анализироватьжизненныеситуации 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,изпредложенных учителемисточниковоправахиобязанностяхграждан,гарантияхизащите 

прависвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,оправахребѐнкаиспособахих защиты и 

составлять наих основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; искать и 

извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре,огарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации, 



выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работев 

Интернете; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюиз 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с 

собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяих аргументами; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точкузрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина,правпотребителя,выборапрофессиииоценкисобственныхперспектив в 

профессиональной сфере с учѐтом приобретѐнных 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 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа 

осваивать и применять знания о Конституции РоссийскойФедерации,других 

нормативныхправовыхактах,содержанииизначенииправовыхнорм,оботрасляхправа, 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; оюридической ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной,административной,уголовной);оправоохранительныхорганах; 

обобеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризма и 

экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительныхоргановвзащитеправопорядка,обеспечениисоциальнойстабильности и 

справедливости;гражданско-правовыеотношения,сущностьсемейных правоотношений;способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

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 совершѐнные 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 

различныхотраслейправа(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; 

использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебныхзадач: для 

объяснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности;значениясемьи 

вжизничеловека,обществаигосударства;социальнойопасностиинеприемлемостиуголовных 



и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

определять и аргументировать своѐ 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, 

правоотношенияхиспецификеихрегулирования,преобразовыватьтекстовуюинформациюв таблицу, 

схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюиз 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с 

собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами,оприменениисанкций за совершѐнные 

правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизрения 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),всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиториии регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приѐме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еѐ 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; 

приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельностии 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 



сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 
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; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопорой 

наобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоѐотношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий,наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов; 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 информациюв 

модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видахи 

формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернета 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 еѐ с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейсточкизрения 

ихэкономическойрациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителей 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); 

приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактичес

кой деятельности и повседневнойжизни для анализапотребления 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. 

Человеквмирекультуры 

осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжизниобщества, 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; 

характеризоватьдуховно-нравственныеценности(втомчисленормыморали 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; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своѐ отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

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 учѐных, 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; 

оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизни общества; 
использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельностивсфередуховнойкультурывсоответствиисособенностямиаудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

осваиватьиприменятьзнанияогосударстве,егопризнакахиформе,внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягражданвполитике,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- 

территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализациифункцийгосударствана примере 

внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных объединений 

граждан;законногоучастиягражданвполитике;связиполитическихпотрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения) политическуювласть с 

другими видами власти в обществе; демократические инедемократическиеполитические 

режимы,унитарноеифедеративноетерриториально-

государственноеустройство,монархиюиреспублику,политическуюпартиюиобщественно-

политическоедвижение,выборы и референдум; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвласти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государстваигражданскогообщества;дляосмысленияличногосоциальногоопыта 



при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологийв 

современноммиредляаргументированногообъясненияролиСМИвсовременномобществе и 

государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведенияв 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материалапознавательныеипрактическиезадачи, 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 

нормативныхправовыхактов,учебныхииныхтекстовобществоведческойтематики,связанных 

сдеятельностьюсубъектовполитики,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицуили схемуо 

функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искатьиизвлекатьинформациюосущностиполитики,государствеиегороли 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 Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учѐта 

в ней интересов развития общества, еѐ соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точкузрения, 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 

деятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймира 

ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур:выполнятьучебныезадания в парах и 

группах, исследовательские проекты. 

Гражданинигосударство 

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; 

характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративноеправовоегосударство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светскоегосударство; 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 культурыи 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в томчислеот терроризма 

и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественныйпризнак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиветвейвластиисубъектовполитики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, междуправами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 



использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерации 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 

опытопределятьиаргументироватьсточкизренияценностейгражданственности 

ипатриотизмасвоѐотношениеквнутреннейивнешнейполитикеРоссийскойФедерации, к проводимой 

по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизнивстране в целом, 

в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики, обусилияхнашего 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 учащиеся: выявлять соответствующие факты изпубликаций СМИ 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать,обобщать,систематизироватьиконкретизироватьинформацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотноситьеѐссобственнымизнаниямиополитике,формулироватьвыводы,подкрепляяих 

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 

учебнойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность)всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений осваивать и применять знания о социальной 

структуре общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразиисовременногочеловечества,диалогекультур,отклоняющемсяповедении и здоровом 

образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 



сравниватьвидысоциальноймобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп;социальных 

различий и конфликтов; 

использоватьполученныезнаниядляосмысленияличногосоциальногоопыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснениясоциальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,опасностинаркомании и 

алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлятьсмысловое чтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан (в том 

числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернета 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 

информациюизадаптированныхисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИ 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. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

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 

молодѐжи вобщественной жизни;влиянияобразованиянавозможности профессиональноговыбора и 

карьерного роста; 

сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

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 своѐ отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

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

волонтѐрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстов(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 еѐ последствиях; ороли непрерывного 

образования в современном обществе. 

 ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основногообщего 

образованиясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияООПООО,представленных в 

ФГОСООО,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-нравственного 



развития, воспитания и социализации учащихся, представленной 

вфедеральнойпрограммевоспитанияиподлежитнепосредственномуприменению при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География» отражает основные требования ФГОС 

ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учѐтом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждѐнной Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногопредмета«География»даѐтпредставлениео целях 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «География»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение егопо классам 

и структурирование его по разделам и темам курса; даѐт распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований 

к результатам освоения программ основного общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности учащихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Учебный предмет «География» на уровне основного общего образования — предмет, 

формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как 

планетелюдей,обосновныхзакономерностяхразвитияприроды,оразмещениинаселения 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. 

Содержаниекурсагеографиинауровнеосновногообщегообразованияявляетсябазой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопониманияс другими

 народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностныхориентацийличности; 

развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностей 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 ПК, об основных 

географическихособенностяхприроды,населенияихозяйстваРоссииимира,своейместности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации,втомчислересурсовИнтернета,дляописания,характеристики,объясненияи 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 сложностив 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизнипроцессовиявленийвсовременномполикультурном,полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых дляпродолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьѐзной базы 

географических знаний. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 



В системе общего образования учебный предмет «География» признан обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

Освоение содержания учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования происходитсопоройнагеографическиезнанияиумения,сформированныеранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебнымпланомнаизучениеучебногопредмета«География»отводится272часа: по одномучасу 

в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания, с учетом потребностей социально-экономического развитияконкретного 

региона и этнокультурных особенностей его населения. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 5 

КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

Введение.География—наукаопланетеЗемля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Какгеография изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений11. Древо 

географических наук. 

Практическаяработа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных12. 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. ЭкспедицииТ. Хейердала 

как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов, 

русскихземлепроходцев.ПутешествияМ.ПолоиА.Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. 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 ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практическиеработы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды. 
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

Тема1.Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба.Способыопределениярасстоянийнаместности.Глазомерная,полярная и маршрутная съѐмка 

местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности.Абсолютнаяиотносительнаявысоты.Профессиятопограф.Ориентированиепо плану 

местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы,военные,историческиеитранспортныепланы,планыместности в мобильных приложениях) и 

области их применения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 

 
11Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не входит 

всодержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 
12Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосуществляетсявконцеучебногогода. 



2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическаядолгота,ихопределениенаглобусеикартах.Определениерасстояний 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. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 
2. Определениегеографическихкоординатобъектовиопределениеобъектов по их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы.Географическиеследствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного светаи тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера — твѐрдая 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 ивулканолог.Разрушение 

и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа земной поверхностикакрезультат 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.Деятельностьчеловека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа 

1. Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 



Практическаяработа 

1. Анализрезультатовфенологических наблюденийинаблюденийзапогодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфера и методы еѐ изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солѐность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тѐплые и холодные течения. Способы изображения на 

географических картах океанических течений, солѐности 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. Способыизучения и наблюдения за загрязнением вод 

Мирового океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады. 

Питаниеи режимреки. 

Озѐра.Происхождениеозѐрныхкотловин.Питаниеозѐр.Озѐрасточныеибессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1. Сравнениедвух рек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозѐрРоссиипопланувформепрезентации. 
3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в 

форме таблицы. 

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнцанад 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. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферных осадков. 

Погода и еѐ 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. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 
2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема4.Биосфера—оболочкажизни 

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. 



Человеккакчастьбиосферы.Распространениелюдейна Земле. 

Исследованияиэкологическиепроблемы. 

Практическиеработы 

1. Характеристикарастительности участкаместностисвоегокрая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 

своей местности.КруговоротывеществнаЗемле.Почва,еѐстроениеи состав.Образованиепочвыи 

плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 

Тема1.Географическаяоболочка 

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. 

Практическаяработа 

1. Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

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. 

 

Практическиеработы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

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. 

Практическиеработы 

1. Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тѐплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тѐплых и 

холодных океанических течений на климат. Солѐность поверхностных вод Мирового океана, еѐ 

измерение. Карта солѐности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменения солѐности — зависимость от соотношения количества атмосферных осадкови испарения, 

опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом 

океане.ИзмененияледовитостииуровняМировогоокеана,ихпричиныиследствия.Жизньв 



Океане,закономерностиеѐпространственногораспространения.Основныерайонырыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практическиеработы 

1. Выявление закономерностей изменения солѐности поверхностных вод Мирового океана и 

распространения тѐплых и холодных течений узападных и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

Тема1.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 иплотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран 

по разным источникам. 

Тема2.Страныинародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные еѐ виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно- 

исторические регионымира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере 

туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа 

1. Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ 

Тема1.Южныематерики 

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—XXIвв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практическиеработы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух (любых)южныхматериков. 
2. Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэкваториал

ьном климатическом поясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипогеографическим 

картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки 

или Южной Америки. 

Тема2.Северныематерики 

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. 

Практическиеработы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 



2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных 

зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью 

привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и еѐ 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. 

Практическаяработа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека. 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение 

территории России в XVI— XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в 

ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическаяработа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

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. 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическаяработа 

1.Определениеразличиявовременидляразныхгородов 

России по карте часовых зон. 

Тема 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. 

Практическаяработа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДА РОССИИ 

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 



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. 

Практическаяработа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Тема2.Геологическое строение,рельефиполезныеископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России.Основныетектонические 

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. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и еѐ 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 антропогенныхфакторов. 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. 

Практическиеработы 

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

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 озѐра, 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. 

Практическиеработы 

1. Сравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрек России. 
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 



Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основныезональные 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 природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесѐнные в Красную книгу России. 

Практическиеработы 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорных системах. 
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

Тема1.Численностьнаселения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. 

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. 

Причинымиграцийи основныенаправлениямиграционных потоков.Причинымиграцийиосновные 

направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

приростанаселения отдельныхсубъектов(федеральных округов)РоссийскойФедерацииилисвоего 

региона. 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

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 сельскоенаселение.Виды 

городских и сельских населѐнных 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 исовременные 

тенденции сельского расселения. 

Тема3.Народыирелигии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфическийфактор 

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. 

Практическаяработа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

Половойи возрастной составнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссии в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, еѐ определяющие. 



Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическаяработа 

1. Объяснениединамикиполовозрастногосоставанаселения 

России на основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

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. Качествонаселенияи показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическаяработа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

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-географическоеположение(ЭГП) России как фактор развития еѐхозяйства. 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. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(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 

Россиинапериоддо2035года». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 

Тема3.Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чѐрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чѐрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы 

России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития 

чѐрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

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. 

Практическаяработа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по 

выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

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 окружающейсреды.Основные 

положения«Стратегииразвитияхимическогоинефтехимическогокомплексанапериоддо 2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

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». 

Практическаяработа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(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. Лѐгкая промышленность. Состав, место и значениев 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическаяработа 

1. ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

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.Географияотдельных 

видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемыи перспективыразвитиякомплекса. «Стратегия развития транспортаРоссиина 

период до 2030 года, 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических данных сцелью определения доли отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 



2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

Тема8.Обобщениезнаний 

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 

2025года»игосударственныемерыпопереходуРоссиикмоделиустойчивогоразвития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических материалов. 

РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)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. 

Практическиеработы 

1. СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации. 
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)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. 

Практическаяработа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям. 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 

РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

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,культурныхиэкономическихценностей.ОбъектыВсемирногоприродного и культурного 

наследия России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования учебного 

предмета «География» должны отражать готовность учащихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениямсвоейРодины—цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениек 



историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края; 

гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

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 («экологический патруль», волонтѐрство); 

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормыв ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

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

для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемынаоснове личностного 

выбора с опорой нанравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учѐтом осознания последствий для окружающей среды; 

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; 

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; 

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; 

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 учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

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;осознаниесвоей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «География» на уровне основного общего образования 

способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

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 наблюденийс 

учѐтом 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 учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать  географические  вопросы, фиксирующие разрыв  между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросови 

проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно- 

следственных связей и зависимостей междугеографическими объектами, процессами и явлениями; 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводов; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессови 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работасинформацией 

Применять различныеметоды, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическуюинформациюразличных 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 надѐжность географической информации по критериям, предложенным учителем  

илисформулированнымсамостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

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; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять своючастьработы, 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. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

Владетьспособамисамоконтроляи рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнномуопыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Принятиесебяидругих: 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 
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; 

различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

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 обозначенияплановместности игеографических картдляполучения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

различатьпонятия «планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«меридиан»; 



приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойи неживойприроды; 

объяснять причины смены дня и ночи и времѐн года; 

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; 

описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземную 

кору; 

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы 

рельефаЗемли; 

различатьгорыи равнины; 

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; называть 

причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентрземлетрясения» и«очагземлетрясения» длярешенияучебныхи(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; 

классифицироватьостровапопроисхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своейместности,Россииимира; 

приводитьпримерыактуальных проблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобез участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

представлятьрезультатыфенологических наблюденийинаблюденийзапогодой вразличной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

6 КЛАСС 

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 еѐ из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинформациинаразных 

этапахгеографическогоизученияЗемли; 

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

применять понятия«гидросфера»,«круговорот воды»,«цунами»,«приливы и отливы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озѐра,реки,подземныеводы,болота, ледники) по 

заданным признакам; 

различатьпитаниеирежимрек; 

сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьихдля решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи междупитанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 



называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

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; 

различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

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; 

различатьвидыатмосферных осадков; 

различатьпонятия«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»длярешения учебныхи(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; 

называтьграницыбиосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительногои животного миравразличных природныхзонах; 

применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс»,«природно- 

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельностичеловека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

7 КЛАСС 

Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографических 

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 

отражениетакихсвойствгеографическойоболочки,какзональность,ритмичностьицелостность; 

определять природные зоны по ихсущественным признакам на основе интеграции 

иинтерпретации информации об особенностях их природы; 

различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описыватьзакономерностиизмененияв пространстверельефа,климата,внутреннихвод и 

органического мира; 



выявлятьвзаимосвязимежду компонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийс 

использованием различных источников географической информации; 

называтьособенности географическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучѐтом 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; 

объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западных 

ветров; 

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

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; описывать 

климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенноститерритории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различатьокеаническиетечения; 

сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового океана наразных широтах 

с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солѐности 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; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; определять 

страны по их существенным признакам; 

сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры, 

особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиямрегионовиотдельных 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; 

распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

8 КЛАСС 



Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российскихучѐныхипутешественниковвосвоениестраны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихна 

географическойкарте; 

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; 

проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

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; 

сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ 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-ориентированныхзадач; 

применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать 

их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формырельефа,крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, 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, вслучае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 



приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесѐнных 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, еѐ отдельных регионов и своего края; 

проводитьклассификациюнаселѐнныхпунктовирегионовРоссии позаданнымоснованиям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническомирелигиозномсоставенаселениядлярешенияпрактико-ориентированныхзадачв 

контекстереальной жизни; 

применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения», 

«миграционный прирост населения», «общий приростнаселения», «плотность населения», 
«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посѐлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

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

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

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; 

применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 
«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»,«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура», 

«сфераобслуживания»,«агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс», 
«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;рольРоссии 

как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развитияотраслей 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 еѐ регионов; 

различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

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-ориентированныхзадач: объяснятьособенностиотраслевойи 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 еѐ 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 учѐтом 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; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8—9КЛАССЫ) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – Программа) 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 учащимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Программаобеспечивает: 

ясное понимание учащимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 



прочное усвоение учащимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у учащихся 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 содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»; модуль 

№ 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; модуль № 

7 «Безопасность в социуме»; 

модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму»; 
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

ВцеляхобеспечениясистемногоподходавизученииучебногопредметаОБЖнауровне основного 

общего образования 

Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидетьопасность→повозможностиеѐизбегать→принеобходимостидействовать». 

Учебныйматериалсистематизированпосферамвозможныхпроявленийрисковиопасностей: помещения и 

бытовые условия; улица и общественные места; 

природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучреждениякультурыи 

пр. 

Программойпредусматриваетсяиспользованиепрактикоориентированныхинтерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажѐрных 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 учащихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ 

ПоявлениюучебногопредметаОБЖспособствоваликолоссальныепомасштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы 

XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролѐтом 

Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвѐртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на 

производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских 

поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой 

смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьѐзными вызовами, в ответ на которые 

требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло пониманиенеобходимости скорейшего внедрения 

в сознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать 

нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране 

обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным 

достижением как для отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. 



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 остаѐтся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно- 

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 

года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формированиецелостноговидения 

всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для учащихся построение адекватной модели индивидуального безопасного 

поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учѐтом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культураи основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у учащихся 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 

учащихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 

мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у учащихся 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, знанийиумений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости 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. 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимостибезопасногоповедениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуаций 

дляличности,обществаигосударствапредметможетизучатьсяв5—7классахизрасчета1час в неделю за 

счет использования части учебного плана, формируемогоучастникамиобразовательных отношений 

(всего 102 часа). 

В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части 

учебного плана (всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учѐтом региональных (географических, 

социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедля человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной 

ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ №2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 
бытовые отравления ипричины ихвозникновения, классификация ядовитыхвеществ иих 

опасности; 

признакиотравления,приѐмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приѐмы и правила оказания первой помощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приѐмыиправилаоказания 

первойпомощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних; пожар и 

факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приѐмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьза ложные 

сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействий при 

авариях на коммунальных системах. 

МОДУЛЬ №3«БЕЗОПАСНОСТЬ НАТРАНСПОРТЕ»: 



правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила 

его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколѐса, сигвеи и т. п.), правила безопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныих возникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; порядок 

действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельных видах 
транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

перваяпомощьипоследовательностьеѐоказания; 

правила и приѐмы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

МОДУЛЬ №4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; порядок 

действий при попадании в толпу и давку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок 

действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов,а 

также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикимиживотными,порядок 

действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, змей,пауков, клещей и 

насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; 



устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивлавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдляснижения 

рискапопаданияподкамнепад; 
сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; 

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

общие правила безопасного поведения на водоѐмах, правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении 

на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах, 

бурях исмерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядокдействий 

при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

МОДУЛЬ№6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения 

(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие)); 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыот 

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; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних; 

диспансеризация и еѐ задачи; 

понятия«психическоездоровье» и«психологическоеблагополучие»,современныемодели 

психического здоровья и здоровой личности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляи саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь»и обязанность по еѐ оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; 

назначениеисоставаптечкипервой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приѐмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВ СОЦИУМЕ»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективногоипозитивного общения; 

приѐмы 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 

эффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейстороны(модератора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг;манипуляциив ходе межличностного общения, приѐмы распознавания 

манипуляцийи 

способыпротивостоянияим; 

приѐмы 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 молодѐжныеувлеченияиопасности,связанные с ними,правилабезопасного 

поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие «цифроваясреда», еѐхарактеристикиипримерыинформационных икомпьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначения (игровых 

приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещѐнного контента в 

Интернете и его признаки, приѐмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИ 

ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровнитеррористической 

опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и еѐ цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

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

обнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налѐт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

МОДУЛЬ№10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ задачи, структура, режимы функционирования; 



государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья 

населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения 

отчрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал«Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при 

аварияхсвыбросомхимическихирадиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условияхчрезвычайныхситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ООО 

Программа чѐткоориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС ООО к 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы(личностные,метапредметные 

ипредметные),которыедолжныдемонстрироватьучащиесяпозавершенииобучения на уровне 

основного общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив 

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 учащихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятиювнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе, к окружающим 

людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность учащихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на еѐ основе. 

1. Патриотическоевоспитание: 

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 

достижениямсвоей Родины — России, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигами 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

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



сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и обществав 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-нравственноевоспитание: 

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

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

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

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. Эстетическоевоспитание: 

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. Ценностинаучногопознания: 

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 

возникновенияипоследствийраспространѐнныхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций, которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредмета 

ОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

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

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 



умение осознавать эмоциональное состояние своѐ и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

7. Трудовоевоспитание: 

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к трудуи результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учѐбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды). 

8. Экологическоевоспитание: 
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 впрактическойдеятельности 

экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у учащихся межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовые логические действия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учѐтомпредложеннойзадачи выявлятьзакономерности ипротиворечия 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 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 

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

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым 

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (приниматьучастие)небольшое самостоятельноеисследование 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. 

Работасинформацией: 

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

данных из источников с учѐтом 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 ииллюстрировать 

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

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков учащихся. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

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, 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. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

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 партнѐра, 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 отчѐта перед группой. 



Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта учащихся.  

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияучебнойзадачисучѐтомсобственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека, пониматьмотивыи намерениядругого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у учащихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте еѐ применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении учащимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированныхзнаний основ 

комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества; 



6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

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 распространѐнных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места 

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образованияобеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 

учащимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВ 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности — люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬ ВБЫТ У»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 
классифицировать источники опасности в быту(пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновение 

опасныхситуацийвбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенногопроисхождения 

в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 



безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения. 

МОДУЛЬ №3«БЕЗОПАСНОСТЬ НАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный,железнодорожный, 

водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного 

террористическим актом. 

МОДУЛЬ №4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабѐж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместах массовогопребываниялюдей(втолпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопаснодействоватьвусловиях совершениятеррористическогоакта,втомчислепри 

захватеиосвобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоѐмах вразличноевремягода; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналао помощи. 

МОДУЛЬ№6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 



характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального характера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложных состояниях. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВ СОЦИУМЕ»: 

приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта; 
характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг(травля)); приводить 

примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практикесовременных 

молодѐжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и привозможныхманипуляциях. 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыприиспользовании 

Интернета(например:мошенничество,игромания,деструктивныесообществавсоциальныхсетях). 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИ 

ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,вобщественномместе; 

безопасно действовать при обнаружении в общественныхместахбесхозных (или опасных) вещей 

и предметов; 

безопаснодействоватьв условияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепри захвате и 

освобождении заложников. 

МОДУЛЬ№10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечениибезопасности жизни 

и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобласти 

безопасностивусловияхчрезвычайныхситуаций мирногоивоенноговремени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учѐтом возрастных обязанностей; 



информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасных ситуаций. 

 

 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙУ 

УЧАЩИХСЯ 

 Целевойраздел 

ВФГОСОООуказано,чтопрограммаформированияУУД у учащихся должна обеспечивать: 

развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся; 

формированиеопытаприменения универсальных учебныхдействийвжизненныхситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

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 организацииучебно-исследовательскойи 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, учащимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

формированиеиразвитиекомпетенцийучащихсявобластииспользования 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—Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия,позволяющиерешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхи являющиеся 

результатами освоения учащимися ООП ООО. 

Достижения учащихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и 

отражают способность учащихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодированияинформации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию 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 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию,контролироватьи оцениватьсвоидействия,вносить соответствующиекоррективывих 

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 (универсальные 

регулятивные действия). 

 Содержательныйраздел 

СогласноФГОСПрограммаформированияУУДуучащихсядолжнасодержать: 

описаниевзаимосвязиуниверсальных учебныхдействийссодержаниемучебных предметов; 



описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (ФРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своихкомпонентах: 

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 

учебногосодержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а такжетекстыразличных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых 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 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейи 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. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

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 проведѐнного 

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. 

Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

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. 

Публичнопредставлять результаты учебногоисследованияпроектнойдеятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и другие). 

Работасинформацией 

Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьикомментировать 

информацию,представленнуювтекстах,таблицах,схемах;представлятьтекстввидетаблицы, 

графики;извлекатьинформациюизразличныхисточников(энциклопедий,словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развѐрнутом 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 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 исистематизироватьэту 

информацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

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 ихпричины, 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. 

Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 



Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка инормыречевого 

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. 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(НАПРИМЕРЕАНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА)Формирование 

универсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

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 другие). 

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.). 

Пользоватьсяклассификациями (потипучтения,потипувысказыванияит. п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах). 

Работасинформацией 

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. 

Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

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). 

Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 



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 организациюсовместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние наречевое 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. 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. Различать 

свойства и признаки объектов. 

Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы, графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимежду объектами. 

Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

Формулировать и использовать определенияпонятий, теоремы; выводитьследствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастному иотчастногок общему. 

Использовать кванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводить пример и 

контрпример. 

Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфические модели. 

Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. Устанавливать 

противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Применять различныеметоды,инструментыи запросыпри поискеиотбореинформации или 

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

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

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. 

Работасинформацией 

Использовать таблицыи схемыдляструктурированногопредставленияинформации, графические 

способы представления данных. 



Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

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. 

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. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Удерживатьцельдеятельности. 

Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 
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-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; почему 

в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например: падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийна примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работасинформацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 



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. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

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 устныхи письменных 

текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 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 ирезультатов 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. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Выявлениепроблемвжизненныхи учебныхситуациях,требующих длярешенияпроявлений 

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 естественно-научной 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-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) 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 другие). 

Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытийипроцессов. 

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. 

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. 

ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 

Вносить коррективыв моделируемую экономическую деятельность наосновеизменившихся 

ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиториии регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснятьпричинысменыдняиночиивремен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицироватьформырельефасуши повысотеи повнешнемуоблику. 
Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации. 

Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления,скоростии 

направленияветрасиспользованиеманалоговых и (или)цифровых приборов(термометр,барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозирования 

изменения численности населения 

РоссийскойФедерациивбудущем. 

Представлятьрезультатыфенологическихнаблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному планунебольшое исследование роли традиций 

в обществе. 

Исследовать несложныепрактическиеситуации, связанныесиспользованиемразличных способов 

повышения эффективности производства. 

Работасинформацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие 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 другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и другие 



всоответствииспредложеннойпознавательной задачей. 
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизо- бражения, 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. 

Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицуи 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. 

Представлятьинформациюввидекратких выводови обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования всовременномобществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

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,моделироватьварианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

Выражатьсвоюточкузрения, участвоватьвдискуссии. 

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. 

Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

другие) 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 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) на 

уровне основного общего образования является включение учащихся в учебно-исследовательскуюи 

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 учащихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, учащимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД учащихся 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 учащимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых учащимися 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 учащихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания учащихся; возникшие у учащегося проблемы со 

здоровьем; выбор учащимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно- 

исследовательская и проектная деятельность учащихся может быть реализована в дистанционном 

формате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение учащимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение учащимися 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 ушкольников 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 иэксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью учащихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

ОсуществлениеУИДучащимисявключаетвсебяряд этапов: 



обоснованиеактуальностиисследования; 
планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 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 учащихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работывклассеи врамках выполнениядомашних заданий,крайнеограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД учащихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарныеучебныеисследования. 

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 учащимся 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. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиучащихсямогутбыть следующие: 

урок-исследование; 

уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

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: 

учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

— Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? 

— Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на…? 

— Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной…былароль...? 

— Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? 

— Чтопроизойдет...какизмениться...,если...?Ит.д.; 

мини-исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенный урок») и 

ориентирующих учащихся напоиск ответов на один или несколькопроблемных вопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

доклад, реферат; 

статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 



Особенность УИД учащихся 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 учащихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественно-научное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг,интервью,телемост; 

исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, 

задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько учащимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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 

аналогичныхили сходных ситуациях,выдвигатьпредположенияобих развитии вновых условияхи 

контекстах. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

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 

учащимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально- 

значимой или познавательной проблемы. 

Проектныезадачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, атакжетем, что 

нацелены на формирование и развитие у учащихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 



максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск иотборнеобходимых 

знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

ОсуществлениеПДучащимисявключаетвсебярядэтапов: 
анализиформулированиепроблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановкацелиизадачпроекта; составление 

плана работы; 

сборинформации/исследование; 

выполнениетехнологическогоэтапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем учащиеся 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»). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенности организациипроектной деятельности учащихсяврамках 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 учащихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметныепроекты. 

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. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиучащихсямогутбытьследующие: 

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 учащихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? Как 

сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)? Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельности учащихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки иреализации развернутого 

и полноценного учебного проекта. 



СучетомэтогоприорганизацииПДучащихсявовнеурочноевремяцелесообразно ориентироваться 

на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественно-научное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: творческие 

мастерские; 

экспериментальныелаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектныенедели; 

практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральнаяпостановкаи пр.); 

отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

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 другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько учащимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

умениеосуществлятьсамооценкудеятельности ирезультата,взаимоценкудеятельности в 

группе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,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). 

2.2.3Организационныйраздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 

можетбытьсозданарабочаягруппа,реализующаясвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальныхучебныхдействий на основе ФООПи ФРП; выделение общих для 

всехпредметовпланируемыхрезультатоввовладениипознавательными,коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательнойпредметности, которая может 

быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижениеданных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 



определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими науровненачального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализуи способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемамразвития 

УУД у учащихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалымогут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвития 

УУД на предыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемойбазыобразовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов- предметников. 

 ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 



Раздел1.Целевой 

Содержание воспитания учащихся в МБОУ «Тюменевская ООШ» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1.Цельизадачивоспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Всоответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания учащихся в МБОУ «Тюменевская ООШ»: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у учащихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению,формирование чувства взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания учащихся в МБОУ «Тюменевская ООШ» являются: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Личностные результаты освоения учащимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Тюменевская ООШ» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

«Тюменевская ООШ» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,формированиетрадиционныхроссийских 



семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения 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, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересови 

общественных потребностей. 

 

1.3.Целевыеориентирырезультатов воспитания 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования. 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса ишколы, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русскогоязыка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчестве людей. 
Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественнойкультуре. 



 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности, 
искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповеденияв быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи, общества. 
Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда,ответственно

е потребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 
Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейна природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовьи бережноеотношениек природе, неприятиедействий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

Ценностинаучного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновного 

общего образования. 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любойдискриминации граждан,проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса и школы, в том числе всамоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,любящийсвойнарод,его традиции, 

культуру. 

Проявляющийуважениекисторическомуикультурномунаследиюсвоегоидругихнародов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющийинтерескпознаниюродногоязыка,историиикультурысвоегокрая,своего 



 

народа,другихнародовРоссии. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности. 
Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественногопространства,значениеиценностьмежнационального,межрелигиозногосогласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающий пониманиеценности отечественногои мировогоискусства,народныхтрадицийи 

народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыраженияв 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественномтворчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 



 

Экологическоевоспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 
Участвующийвпрактическойдеятельностиэкологической,природоохраннойнаправленности. 

Ценностинаучного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированныйвдеятельностинанаучныезнанияоприродеиобществе,взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыкииспользованияразличныхсредств познания, накоплениязнанийо мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательскойдеятельности. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднего 

общего образования. 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный наактивноегражданское участиенаоснове уважениязаконаи правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-нравственнымценностям,культуре 

народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения. 



 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционныхсемейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интереск 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий напрактике установкуназдоровыйобраз жизни(здоровоепитание,соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управлениясвоимэмоциональнымсостоянием,развивающийспособностиадаптироватьсяк 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступныхповозрастусоциально-трудовыхролях,втомчислепредпринимательской 



 

деятельностивусловияхсамозанятостиилинаѐмноготруда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Применяющийзнанияестественныхисоциальныхнаукдляразумного,бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценностинаучного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 



РАЗДЕЛ2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1  Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Тюменевская ООШ» расположена в центре села  Тюменево  Мариинского 

муниципального района.В шаговой доступности находятся сельская   библиотека,  «Тюменевский 

СДК», в здании МБОУ «Тюменевская ООШ» расположена дошкольная группа,   что позволяет 

осуществлять тесное взаимодействие с данными учреждениями по воспитанию учащихся, социальное 

партнѐрство осуществляет школа   с сельским Домом культуры, а также с Детским Домом творчества, 

Центром дополнительного образования, Центром диагностики и консультированиягорода Мариинска. 

Основная цель сотрудничества – расширение условий для всестороннего развития личности учащегося, 

создание благоприятной пространственно- развивающей среды, способствующей их успешной 

социализации. 

В школе обучается 34 учащихся 5-9 классов, к ведению классного руководства привлечены   5 

педагогических работников в 5 классах  .  

В воспитательной работе школа учитывает особенности социума. В школе обучаются дети из 34семей: 

полных семей -23 , 11 семей неполных ,      12 семей многодетных ,    

Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения учащимися качественного 

образования и воспитания,имеется 2спортивных зала, ,музей школы «Исток», многофункциональная 

спортивная площадка,   пришкольный участок, 2 кабинета центра естественно-начного  профилей 

«Точка роста».Работа педагогов Центра направлена на повышениекачестваподготовки школьников, 

развитие уних современных цифровых, технологических, естественно-научных  навыков и 

компетенций. Учащиеся получили возможность работать с новыми технологиями.  

МБОУ «Тюменевская ООШ» участвует в реализации региональных проектов, которые реализует 

МинистерствообразованияКемеровскойобласти–Кузбасса в рамках национального проекта 

«Образование»: «Современная школа»,«Цифровая образовательная среда»,«Успех каждогоребенка». 

Основную задачу реализациипроекта«Успех каждого ребенка» педагогический коллектив видит в 

создании условий для раскрытия способностей каждого ученика, поддержки одаренных 

школьников,направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся. 

Помогает учащимся реализовать себясозданная в школе система внеурочных занятий,дополнительного 

образования, ученического самоуправления, наставничества. 

Отмечается увеличениеколичествареализуемыхвшколепрограммдополнительногообразования( на 

данный момент зарегистрированы в реестретри программы : « Занимательная биология» 

В 19 апреля  2023 года МБОУ «Тюменевская ООШ » включена в список образовательных 

учреждений Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной государственной 

детско- юношеской организации «Российское движение детей и молодежи» ( РДДМ «Движение 

первых»). В 2019 начал свою деятельность отряд «Витязь» местного отделения Всероссийского детско- 

юношеского общественного военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», спортивно- 

оздоровительную работу осуществляет школьный спортивный клуб «Монолит». За истекший период 

количество членов школьного отряда «Витязь» местного отделения Всероссийского детско- 

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» выросло на 10 человек. 

Воспитаниевдетскихобщественныхобъединенияхосуществляласьчерез: 

- организацию общественно полезных дел, волонтерских акций, дающих учащимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям,своейшколе,селу; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая учащимися труженикам 



тыла,вдовамветерановВеликойОтечественнойвойны,ветеранампедагогическоготруда(акции 

«Добрая помощь заботливых рук», «Вниманием согретые года», «Поздравительная открытка»); участие 

учащихсявработенапришкольномучастке,вблагоустройстветерриториишколыисела(акции 

«Чистое село»,«Памятник»,«Цветущая школа ) 

- празднования знаменательных для членов объединения событий (День рождения творческого 

объединения «Орлята России»,     День юнармейца, День организаций. 

Процесс воспитания в МБОУ «Тюменевская ООШ»основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенкеисемье, приоритетабезопасности ребенкапри нахождении в 

школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого участника 

образовательных отношений 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов какпредмета совместной заботы 

и взрослых, и детей. 

Таким образом, учитывая особенности территориального расположения, социокультурнойсреды, 

традиции школы и муниципального округа, стимулируется активность учащихся, учителей, 

родительского сообщества. 

 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяврамкахследующих 

направлений воспитательной работы школы, представленных модулями: 

Инвариантныемодули: 

1. «Классное руководство» 
2. «Урочная деятельность» 

3. «Внеурочная деятельность» 

4. «Взаимодействие с родителями(законнымипредставителями)» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

7. «Основные школьные дела» 

8. «Внешкольныемероприятия» 

9. «Социальноепартнерство» 

10. «Профилактикаибезопасность» 

11. «Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

Вариантныемодули 

12«Я–Кузбассовец» 

 

Модуль«Классное  руководство» 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с 

классным 

коллективом 

инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи в их 

подготовке,проведении и анализе. 

- выборы актива класса, 
- выборычленовактивашкольныхорганов 

ученического самоуправления. 

организацияинтересныхи -классные часы; 



 

 полезныхдляличностного 
развитияребенкасовместныхдел с 

учащимися вверенногокласса. 

- спортивныемероприятия; 
общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; 

- планированиеклассныхмероприятий. 

сплочение коллектива класса. - игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

- празднованиявкласседнейрождениядет

ей; 

- тематическиевечера 
- дни здоровья. 

Индивидуальна 

я работа с 

учащимися 

изучение особенностей 
личностного развития учащихся 

класса 

- наблюдение за поведением школьников,за 

их повседневной жизнью; 

- составление социальных паспортов класса; 

- групповые и индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом(посогласованию); 

поддержка учащегося в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

- индивидуальные консультации; 
- индивидуальныебеседы; 

- работашкольногоСоветапрофилактики; 
- профориентационныемероприятия. 

индивидуальная работа с 

учащимися класса 

- работаспортфолио; 
- неформальное общениес учащимися; 

-анализ успехов и неудач 
- индивидуально-профилактическая работа 

коррекция поведения учащегося - беседы с учащимся и его родителями 

(законными представителями); 

- «Тренинги общения»педагога- 

психолога(по согласованию); 

- распределение поручений для 

формированияответственности; 

- контрольуспеваемостикаждого 

учащегося; 

- контроль посещаемости учащимися 

учебныхзанятийикурсоввнеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах 

- консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками; 
- малые педагогические советы. 

привлечениеучителей- 
предметников к участиюв 

классных родительских собраниях 

- индивидуальные консультации учителей- 

предметников, классного руководителя 

родителей (законных представителей); 

- родительскиелектории; 

- общешкольныемероприятиясовместныес 

родителями (законными представителями) 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителя 

ми) учащихся 

регулярное информирование 

родителейошкольныхуспехахи 

проблемах их детей, о жизни 

классав целом 

- ведениеэлектронногожурнала; 
- работасдневникамиучащихся 

- подготовкаинформациинасайтшколы; 

- ведение родительского сообщества в 

социальной сети 

помощь родителям школьников 

илиихзаконнымпредставителям в 

регулировании отношений 

междуними,администрацией 

школы и учителями- 
предметниками 

- малыепедагогическиесоветы; 
- заседания Совета профилактики. 

организацияродительских -родительский лекторий; 



 

 собраний,происходящихврежиме 

обсуждения наиболее острых 

проблемобученияивоспитания 

учащихся класса 

-родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП, ОПДН 

создание и организация работы 

родительскихкомитетовклассов, 

участвующих в управлении 

школойирешении вопросов 

воспитанияиобученияихдетей 

-заседанияУправляющего совета школы, 

общешкольного родительского комитета 

привлечениеродителейк 
организации и проведению 

мероприятийклассаишколы 

- семейные праздники  «День матери», «8 

Марта»«Папа,мама,я–спортивнаясемья». 
  

 Модуль«Урочная деятельность» 

Процесс воспитания в МБОУ «Тюменевская ООШ» ориентирован наинтеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства в 

детско-взрослой среде. 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующее: 
 

Целевыеприоритеты Методыи приемы 

Установлениедоверительныхотношениймеждуучителем и 

его учениками, способствующих позитивному 

восприятиюучащимисятребованийипросьбучителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

- поручение; 
- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение. 

Побуждениеучащихсясоблюдатьнаурокеобщепринятые 

нормы поведения, правила общения с учителями и 

школьниками,принципыучебнойдисциплиныи 

самоорганизации. 

- правилаповеденияна уроке; 

- соблюдениетехникибезопасности 

в специальных кабинетах; 

Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией- 

инициированияееобсуждения,высказыванияучащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения. 

- инициированиеобсуждения 

учебной проблемы; 

- высказываниесвоегомнения; 

- выработкасвоегоотношенияк 

проблеме. 

Использованиевоспитательныхвозможностейсодержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся 

примеров ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решенияпроблемныхситуацийдляобсуждениявклассе 

- демонстрацияучащимсяпримеров 

ответственного, гражданского 

поведения,проявления 

человеколюбия и 

добросердечности; 

- подборсоответствующихтекстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемныхситуацийдля 

обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм работы с 

учащимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию учащихся, дидактического 

театра, дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивногодиалога; 

групповойработыилиработывпарах,которыеучат 

учащихся командной работе и взаимодействию с другими 

учащимися. 

- интеллектуальныеигры; 
- дидактическийтеатр; 

- дискуссии; 

- групповаяработа; 

- работавпарах. 

Включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогают -учебно-познавательнаяигра 



 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе,помогаютустановлениюдоброжелательной 
атмосферывовремяурока; 

- созданиеситуации успеха 
- рефлексия 

Организацияшефствамотивированныхиэрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающегоимсоциальнозначимыйопытсотрудничестваи 

взаимной помощи; 

-реализация модели 

наставничества. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельностиучащихсяврамкахреализацииими 

индивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов, 

что даст учащимся возможность приобрести навыки 

самостоятельногорешениятеоретическойпроблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительногоотношениякчужимидеям,оформленнымв 

работах других исследователей, навык публичного 

выступленияпередаудиторией,аргументированияи 

отстаивания своей точки зрения. 

-исследовательская деятельность 

учащихся 

Модуль«Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитаниеназанятияхвнеурочнойдеятельностипреимущественноосуществляетсячерез: 

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формированиедетско-взрослых общностей ,которыемогли быобъединять учащихсяипедагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

- поддержку учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрениепедагогамидетских инициативидетскогосамоуправления; 

Реализация воспитательного потенциала занятий внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных учащимися видов: познавательная, художественное творчество, проблемно- 

ценностное общение, туристско-краеведческая, спортивно-оздоровительная, трудовая, игровая. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

учащимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

вниманиекэкономическим,политическим,экологическим,гуманитарнымпроблемамнашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации учащихся, направленные на раскрытие их творческихспособностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

учащихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций учащихся, воспитание у них культуры общения, раз- витие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнениеи отстаивать своѐсобственное, терпимо относитьсяк 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у учащихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности учащихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностейучащихся,воспитаниеунихтрудолюбияиуважительногоотношениякфизическому 



труду,формированиеунихнавыковсамообслуживающеготруда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала учащихся, развитие у них навыков кон- структивного общения, 

умений работать в команде. 

 

Направления 

развития 

личности 

Вид 

деятельности 

Содержание занятий внеурочной 

деятельности 

Наименования 

Спортивно 

оздоровительное 

направление 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность. 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность. 

 

Игровая 

деятельность. 

Занятия направлены на формирование 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни; использование 

оптимальных двигательных режимов 

для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом 

« Баскетболист» 

Общекультурное 

направление 

Художественное 

творчество. 

Проблемно- 

ценностное 

общение. 

Игровая 

деятельность. 

Трудовая 

деятельность. 

Занятия направлены на воспитание 

способности к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, 

духовнымиценностямиотечественной 

культуры. 

«Волшебный 

сундучок» 

Духовно- 
нравственное 

направление 

Проблемно- 

ценностное 

общение. 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

Трудовая 

деятельность. 

Целесообразностьзанятийзаключается в 

обеспечении духовно-нравственного 

развития учащихся в единстве урочной, 

внеурочной и  внешкольной 

деятельности,  в  совместной 

педагогической работе школы, семьи. 

«Разговорыо 

важном» 

Социальное 

направление 

Познавательная 

деятельность. 

Проблемно- 

ценностное 

общение. 

Игровая 

деятельность. 

Целесообразность занятий заключается 

в активизации внутренних резервов 

учащихся,способствующихуспешному 

освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, 

коммуникативныхкомпетенций, 

необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

«Школа 
безопасности» 

  

Общеинтеллекту 

альное 

направление 

Познавательная 

деятельность. 

Проблемно- 

ценностное 

общение. 

Игровая 
деятельность. 

Целесообразностьзанятийзаключается в 

обеспечении достижения 

планируемыхрезультатовосвоения 

основной образовательной программы 

начальногообщегоиосновногообщего 

образования. 

«мире 

информа

тики», 

«Мир 

Лего», 

«Занима

тельная 

биологи

я» 



 Модуль«Взаимодействие с родителями(законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетнихучащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания деятельности на двух уровнях: 

групповом и индивидуальном: 

 

Вид 
деятельности 

Форма деятельности Содержаниедеятельности 

Групповой уровень 

Организационная 

Управленческая 

Просветительская 

Управляющийсовет 

школы, 

общешкольный 

родительскийкомитет 

участиев управлении школой и решении вопросов 

воспитанияисоциализацииучащихся;выполнение 

функций, отнесенных к компетенциям 

Управляющегосоветашколыиобщешкольного 

родительского комитета законодательством 

РоссийскойФедерации,УставомМБОУ 
«Тюменеская ООШ» 

 Коллективно 
творческиедела 

организациясовместных мероприятий, 
содействующихукреплениюсвязисемьиишколы в 

деле воспитания, социализации, обучения и 

профилактики негативных проявлений среди 

учащихся. 

 Общешкольные 
родительские 

собрания 

обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания учащихся. 

 Классные 
родительские 

собрания 

решение актуальных вопросов и проблем, 
связанных с организацией воспитательно- 

образовательной деятельности учащихся в классе. 

 Родительскийвсеобуч рекомендации и советы от учителей,психологов, 

врачей, социальных работников; обмен опытоми 

находками в деле воспитания. 

 Отчетные 
презентацииклассных 

коллективов 

знакомствосуспехамиидостижениямиучащихся, 

поощрение родителей, семей, которые внесли 

большой вклад в развитие системы воспитания 
школы. 

Спортивно- 

оздоровительная 

Семейныеспортивные 

мероприятия 

пропагандаЗОЖ,сплочениеклассногоколлектива 
врамкахпроведениясемейныхспортивных 

мероприятий. 

Индивидуальныйуровень 

Просветительская Комиссияпо решениеострыхконфликтных ситуаций. 
 урегулированию  

 споровмежду  

 участниками  

 образовательных  

 отношений.  

 ШкольныйСовет решениеострыхпроблем,связанныхсобучениеми 
 профилактики воспитаниемконкретногоребѐнка. 
 Общешкольныеи организациясовместныхдел, содействующих 
 внутриклассныедела укреплениюсвязисемьиишколывделе 
  воспитания,социализации,обученияи 
  профилактикинегативныхпроявленийсреди 
  учащихся. 
 Индивидуальные координациявоспитательныхусилийпедагогови 
 консультации родителейсцельюукреплениясвязисемьии 
  школывделевоспитания,социализациии решения 



 

  возникшихпроблем. 
работаспециалистовпозапросуродителей 

(законныхпредставителей)длярешенияострых 

конфликтных ситуаций; 

Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Тюменевская ООШ» помогает воспитывать в 

учащихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, предоставляет учащимся широкие возможности для само- выражения и самореализации, 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся в начальнойшколе не всегда удаѐтся самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление трансформируется посредством классных 

руководителей в детско-взрослое самоуправление. 

Смысл ученического самоуправления направлен на обучение учеников основам демократических 

отношений в обществе, в умении их управлять собой, своей жизнью, ученическим коллективом. 

Ученическоесамоуправление в МБОУ «Тюменевская ООШ» осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность Ученического совета школы, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления школой и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для учащихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 

флешмобов и т. п.); 

- через деятельность Адмиралтейского совета, дляорганизации дежурства по школе, для учета 

опоздавших и пропустивших уроки, для выявления нарушителей дисциплины; 

- через деятельность Совета каптанов для облегчения распространения значимой для учащихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся актива класса, 

представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (напри мер: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с учащимися 

младших классов); 

Наиндивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и классных дел; 

- через реализациюучащимися,взявшими на себя соответствующую роль,функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Действующие на базе МБОУ « Тюменевская ООШ»детские общественные объединения — это 

добровольные самоуправляемые некоммерческие формирования, созданные по инициативе учащихся, 

педагогов и родителей (законных представителей), объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставах общественных объединений. Их правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Возможность получить учащимся социально значимый опыт гражданского поведения предоставляет 

членство в ПО РДДМ«Движение первых»( дата вступления-19 апреля 2023года), в школьном 

спортивном клубе «Монолит», в отряде «Витязь» местного отделения Всероссийского детско-

юношеского общественного военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, волонтерских акций, дающих учащимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям,своейшколе,селу; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая учащимися труженикам 

тыла,вдовамветеранов Великой Отечественной войны,ветеранам педагогического труда(акции 

«Добрая помощь заботливых рук», «Вниманием согретые года», «Поздравительная открытка»); участие 

учащихся в работе на пришкольном участке,в благоустройстве территории школы и села(акции 

«Чистоесело»,«Памятник»,«Цветущаяшкола») 



- договор, заключаемый между учащимися и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественная клятвапри вступлении вобъединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между учащимся и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, учащимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

-празднования знаменательных для членов объединения событий   

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (день самоуправления) 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у учащегося 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(введение символики объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях); 

Всероссийская организация Российское движение детей и молодежи представлена в школе 

четырьмя направлениями: личностное развитие, гражданская активность, военно–патриотическое 

направление, информационно-медийное направление. Планирование работы осуществляется в 

соответствии с «Днями единых действий»РДДМ. 

 

направление формы работы 

Личностное развитие: 

Творческоеразвитие 

Организациятворческихсобытий. 

Развитиедетскихтворческихпроектов; 

Проведениекультурно-образовательныхпрограмм; 

Проведениекультурно-досуговыхпрограмм. 

ЗОЖ Работа школьного спортивного клуба «Монолит» над 

формированием навыков здорового образа жизни, 

популяризациейзанятийспортом,организациейактивного 
времяпрепровождения 

Профориентация Проведениеобразовательных мероприятий,направленных на 
определение будущей профессии. 

Гражданскаяактивность

: 

Экологическое волонтѐрство-участие в различных инициативах 
по охране природы и животных 

Социально значимая деятельность  – оказание помощи 

труженикам  тыла, ветеранам педагогического  труд 

социально-незащищенным группам  населения 
(волонтерскоедвижение) 

Военно-

патриотическоенаправлени

е 

Работа военно-патриотическогоклуба 
« Витязь»(ЮНАРМИЯ) 

Информационно-

медийноенаправление 

Оформление сменных тематических и информационных 

уголков. 

Созданиепрезентаций,видеофильмов 

Представлениеинформациинасайт школы 

 

Модуль«Профориентация» 

Задача совместной деятельности учителя и учащегося — подготовить учащегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к выбору, учитель актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

СовместнаядеятельностьпедагоговишкольниковвМБОУ«Тюменевская ООШ»по направлению 

«профориентация»включает: 

 

Направлениеработы Мероприятия 

Профессиональноепросвещение -информированиеопрофессиях науроке; 



 

учащихся - экскурсиивучреждениясела; 
- экскурсиивучебныезаведениягорода Мариинска 

- организациявстречспредставителямиразныхпрофессий; 

- тематическиеклассныечасы:«Калейдоскоппрофессий 

Кузбасса», «Профессии моих родителей», «Профессии, 

которые нас кормят», «Профессии, которые нас делают 

красивыми» и т.д.; 

- родительскиесобрания «Рольсемьиввыборе профессии»; 

- виртуальныеэкскурсиипопроизводствам, 

образовательным организациям. 

- фестивальпрофессий 

- конкурсрисунков 

- открытыеуроки«ПроеКТОриЯ»; 

- профессиональныйминимум(6-9классы) 

- Урок«Россия-моигоризонты» 

-   

Диагностика и 

консультирование по 

проблемам профориентации, 

- профконсультированиесучетомвозрастныхособенностей 

учащихся; 

- изучениепрофессиональныхинтересовисклонностей 

учащихся; 

- проведениетренинговыхзанятийпопрофориентации 

учащихся; 

Организация 

профессиональных проб 

учащихся. 

- участиевпроекте «Билетвбудущее»; 
- профпробы 

 

2.2.7Модуль«Основные школьные дела» 

В школе сложилась система традиционных школьных событий, в которуювключены не только 

учащиеся, ихсемьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, 

чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьныхклассов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Основные (ключевые) школьные дела носят комплексный характер, охватывая как учебную, так и 

внеучебную сферы. Основныедела — это главные традиционные общешкольные дела ,них принимают 

участие в той ли иной форме все учащиеся с 1-го по 9-й класс, все учителя школы, многие родители и 

выпускники школы. Основные дела обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. 

В МБОУ « Тюменевская ООШ» при планировании ключевых школьных дел учитываются 

традиционные региональные и муниципальные мероприятия, календарь образовательных событий, дни 

единых действий РДДМ « Движение первых» и используются следующие формы работы: 

 

Вид Форма Содержание 



 

На 

внешкольно 

муровне 

Социальные 

проекты/ 

акции 

-Участие во всероссийских акциях,посвящѐнных значимым 

отечественнымимеждународнымсобытиям-Всероссийская 

акция, посвященная безопасности школьников в сети Интернет, 

открытое занятие по безопасности школьников в сети Интернет 

Областная экологическая акция «Живи, лес!» 

Областнаяэкологическаяакция«Эстафетадобрыхделпосохранени

ю природы». 

Областной сетевой проект«Помоги птице зимой!». 

Областная экологическая акция «Птицеград» 

Всероссийские акции «Весенняя неделя добра», «Осенняя 

неделя добра» 

Митинг,посвященныйДнюПобеды. День села 

Внешкольные 

мероприятия 

Единый урок«Детство,опалѐнное войной» 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

    Муниципальные этапы сдачи норм ГТО Военно-спортивная 

игра «Зарница», «Во слву Отечество» 

  

На 
школьном 

уровне 

Общешколь 

ные 

праздники 

Торжественнаялинейка,посвященнаяДнюзнаний 

КТД "Посвящение в юнги" 

КТД« Посвящение в матросы» 

КТД«ОрлятаРоссии» 

Мероприятия,посвященные Дню учителя. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

Праздничная конкурсная программа,посвящѐннаяДню матери- 

    Новый год (по отдельномуплану) 

 Смотр строя и песни ,посвящѐнный Дню защитника Отечества 

Праздничные мероприятия, посвященные международному 

женскому дню 8 Марта. 

 Торжественная линейка,посвященная празднику

 Последнего звонка 

Праздничные мероприятия,посвященные«Дню защиты детей».   

Школьные 

соревнования 

Дни здоровья 

Веселыестарты 

    



 

  Первенство по волейболу.   

Соревнования «Мама, папа,я –спортивнаясемья!»(1-4классы).   

Спортивныесоревнованияврамкахантинаркотическойакции 

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам». 

Военно-спортивнаяигра«Зарница»(5-6 

). Военно- спортивная игра «Во славу Отечства» ( 

7-9 классы) 

   лагерь  с дневным пребыванием детей. 

Акции «Тепломсогретыегода» 
 «Поздравительная открытка» 

«Памятник» 

  Акциив рамках празднования ДняПобеды  

классных уголков 
  

Науровне 

классов 

Выборв 

актив 
школы/класса 

День самоуправления(выбор актива). 

Классные 

мероприятия 

. 

  
Праздничные мероприятия с родителями: « «День матери», 

«Новый год», «Поздравление с Днем защитника Отечества», 

«Поздравление с Днем 8 Марта», Масленица. 

Совместныеитоговыеродительскиесобрания. 

На 

индивидуаль 

ном уровне 

Ключевые 

дела школы, 

класса 

Вовлечение по возможности каждого учащегося в ключевые 

дела школы (класса) в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за оформление, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная помощь учащемуся в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

Индивидуаль 

ные беседы 

При необходимости коррекция поведения учащегося через 

частныебеседысним,черезвключениеего в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для учащегося, через предложение взять в 

следующемключевомделенасебярольответственногозатот 
илиинойфрагментобщейработы. 

 

Модуль«Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
-общие внешкольные мероприятия,втом числе организуемые совместно с социальными партнѐрами 

МБОУ «Тюменевская ООШ»; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,организуемые педагогами по 

изучаемым в школе учебным предметам, курсам, в рамках предметных недель; 

-экскурсии,походывыходногодня,организуемыевклассахкласснымируководителями,втомчисле 

совместносродителями(законнымипредставителями)учащихсяспривлечениемихкпланированию, 



организации,проведению,оценкемероприятия; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль«Социальное партнерство» 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнѐрствапредусматривает: 
-участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия.); 

-участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны; 

-реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых учащимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности, ориентированных на воспитание учащихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 Модуль«Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «Тюменевская ООШ» предусматривает: 

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение «групп риска» учащихся по разным 

направлениям; 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с учащимися «групп риска»силами педагогического 

коллектива и с привлечением других специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки) 

-разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу учащимися «группы 

риска», так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение учащихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне; 

-организацию превентивной работы с учащимися со сценариями социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством организации активной деятельности: походы, 

спортивные мероприятия, общение, творчество; 

-профилактику семей учащихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, учащиеся с ОВЗ). 

 

 Модуль«Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающаяучащегосяпредметно-эстетическаясредашколы, 
приусловииееграмотнойорганизации,обогащаетвнутренниймиручащегося, способствует 

формированиюунегочувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологическогокомфорта,поднимает 



настроение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивному восприятию 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместнуюдеятельностьпедагогов,учащихся,родителей(законныхпредставителей)поеѐсозданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

-оформление внешнего вида здания, коридоров МБОУ «Тюменевская ООШ» государственной 

символикойРоссийскойФедерации,Кемеровскойобласти -Кузбасса,Мариинскогомуниципального 

округа (флаг, герб),; 

-организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)ГосударственногофлагаРоссийской 

Федерации; 

-размещениепортретоввыдающихсягосударственныхдеятелейРоссии,деятелейкультуры,науки, героев и 

защитников Отечества; 

-изготовление,размещение,обновлениехудожественныхизображений(символических,живописных, 

фотографических) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

-организациюиподдержаниезвуковогопространствапозитивнойдуховно-нравственной,гражданско- 

патриотической воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

-разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе«местгражданского 

почитания» -памятных досок; 

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первогоэтажа,рекреации), 

содержащихвдоступной,привлекательнойформеновостнуюинформациюпозитивногогражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, 

поздравленияпедагогови учащихсяит. п.; 

-подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработучащихсявразных предметных 

областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

-поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехклассныхкомнат,доступныхибезопасных 

рекреационных зон, озеленение школы и пришкольной территории; 

-поддержаниеииспользованиеспортивноймногофункциональнойплощадки,зонактивногоитихого отдыха; 

-создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые учащиеся, 

родители,педагогимогутвыставлятьдляобщегоиспользованиясвоикниги,братьдлячтениядругие; 

-разработкуиоформлениепространствпроведениязначимыхсобытий,праздников,церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

-разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатов,инсталляцийидр.),акцентирующихвнимание 

учащихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, актуальных 

вопросахпрофилактикиибезопасности. 

Предметно-пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядля учащихсясособыми 

образовательными потребностями. 

 

Вариантные модули 

2.2.12«Я–Кузбассовец» 

Цель-реализациявоспитательногопотенциала военно-патриотическойработывцелях 

формирования: 

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, быту, 

профессиональной среде, экономике и политике родного края; 

б)ощущениякузбасскогокакисключительногоиценного,дорогого; 

в)желанияпродолжатьсвойжизненныйпутьврегионе/муниципалитете; 

г)настроянасозидание,сохранение,преумножениеизащитумалой(ибольшой) Родины. 

 

Направленияреализациимодуля Смыслнаправления Видыиформыдеятельностив 

данном направлении 



 

Создание эффективнойвоенно- 

патриотической среды 

Создание системы 

патриотической работы в 

МБОУ« Тюменевская 

ООШ» 

Организация педагогического 

сотрудничествасучреждениями 

культуры, дополнительного 

образования. 

- участиевреализации 

федерального проекта 

«Патриотическоевоспитание 

гражданРоссийскойФедерации» 

- участиевреализации 

образовательно- 

просветительскогопроектапо 

повышению уровня духовно- 

нравственной культуры 

«Народноеединство:история, 

культура, герои» 

- участиевреализации 

программы патриотического 

воспитания«Я-Кузбассовец» 

-участие в реализации 

муниципальной программы 

патриотическоговоспитания 

учащихся ОО Мариинского 

муниципального округа 

-Деятельностьшкольногоотряда 

«Патриот»местногоотделения 

Всероссийского детско- 

юношеского  военно- 

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Мариинского муниципального 

округа (по отдельному плану) 

- Участие педагогов и учащихся 

8-9 классов в областной«Школе 

волонтеров локальной истории» 

- проведение цикла экскурсий, 

музейных уроков на базе 

краеведческого музея села  

Тюменево 

(по отдельномуплану) 

-сотрудничество школы в 

организации патриотического 

воспитанияучащихся с  

Тюменевским  СДК 
(по отдельному плану) 

Мониторинг сформированности 

патриотических  чувств, 

представлений и императивов 

всех участников образовательных 

отношений, ощущения у них 

рисков и угроз национально- 

территориальной и региональной 

безопасности, миграционных 

планов и регионально- 

муниципальных образовательных 

антипатий . 

Диагностикаэффективности 

патриотической работы в 

МБОУ «Тюменевская ООШ» 

- участие педагогов и учащихсяв 

анкетировании федерального 

проекта «Без срока давности». 

- участиепедагогов в 

анкетировании проекта по 

повышению уровня духовно- 

нравственной культуры 

«Народное единство: история, 

культура, герои» 

- анкетирование учащихся 

школы «Уровень 

патриотического сознания 

учащихся МБОУ « Тюменевская 

ООШ» 



 

Организацияпропедевтической, в 

том числе правоохранительной 

работы с учащимися групп 

воспитательного риска. 

Работа на опережение в деле 

воспитания 

- профилактические беседы 

сотрудников ПДН 

- просмотр видеороликов 

патриотической направленности 

на странице 

«живаяистория-россии.рф» 

- вовлечение в социально- 

значимые проекты и 

мероприятия: 

Акция «Чистое село» 

Акция «Памятник» 

Акция«Теплом согретые года» 

- участие в сдаче норм 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

- Фестиваль ГТО 

Разработка и реализацияпрограмм

 внеурочной 

деятельности, направленных на 

патриотическую  работу 

социокультурного, творческого, 

туристско-краеведческого, 

военно-спортивного, 

исследовательскогонаправлений. 

Внеурочная и внеучебная 
деятельность патриотической 

направленности 

- реализация программ 

внеурочной деятельности : 

  

Вовлечение учащихся в 

регулярную патриотическую 

деятельностьврамкахкурса 

«Разговоры о важном» с 

использованием регионально- 

муниципального и школьного 

компонента. 

«Разговоры о важном» - проведение тематических 

мероприятий

 согласно

Региональному компоненту: 

7сентябряВ г. Кемерово на 

правом берегу реки Томи, на 

Красной Горке воздвигнут 

обелиск в

 честьпервооткр

ывателя кузнецкого угля 

Михайлы Волкова. 

9октября150 лет со дня рождения 

Курако Михаила 

Константиновича, выдающегося 

металлурга-доменщика 

10декабря100 лет со дня 

рождения почетного гражданина 

города Берлина, города 

Вайсенфельсе,

 Тяжинского

района и поселка Тяжин, Героя 

Кузбасса Николай Иванович 

Масалов. 

15января100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза 

Квитович Дмитрия 

Константиновича 

25 января  105  лет  со

 днярождения



 Героя   

 СоветскогоСоюза 

Куренков Иван Иванович 26 

января  80 лет  со

 дняобразования 

    Кемеровской 



 

  области 
28января100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза

 Назимок

 ИванаГригорьевича 

23февраля105 лет со дня 

рождения известного советского 

поэта Василия Дмитриевича 

Федорова 

7 марта 95 лет со дня 

рождения советского писателя, 

лауреата  Государственной 

премии РСФСР им. М. Горького, 

премии Ленинского комсомола 

Владимира   Алексеевича 

Чивилихина 

27марта100 лет со днярождения 

Героя Советского Союза 

Головашенко Сергея 

Куприяновича 

15апреля110 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза 

Прудникова Михаила 

Сидоровича 

Содействие распространению 

индивидуального, семейного, 

коллективного позитивного 

опыта военно-патриотической 

деятельности. 

Распространение опыта 

воспитательнойработыи 

деятельности 

- обобщение опыта работы 

учителейисторииибиологии 

«Использование регионального 

компонента как средство 

формирования патриотизма и 

гражданственности учащихся» 

- проведение внутришкольного 

контроля «Организация 

патриотического воспитания 

учащихся» 

- школьнаяакция«55добрых 

дел», посвященная 55-летнему 

юбилею школы (ноябрь 2023г.) 

Предоставление возможности для 

причастности   каждого 

гражданина к патриотическим 

процессам и событиям 

федерального, регионального и 

муниципального планов. 

Патриотизмвдействии - региональныеурокиистории 
- музейныеуроки 

- урокиПамяти 

- урокимужества 

- Акция«Письмосолдату» 

- Акция«Бессмертныйполк» 

Организация методической 

работы с педагогами, родителями 

и партнѐрами, 

Разъяснение сущности 

патриотическойработы 

-родительскоесобрание 
«Патриотизм и дети XXI века» с 

приглашением социальных 

партнеров. 



 

Подготовка регулярного и 

ситуативного воспитательного 

контента военно-патриотической 

направленности. 

Патриотическиймедиаконтент -информационно- 
просветительская работа 

школьного медиацентра «В 

фокусе» 

- организациясменногостенда 

«Памятные даты российской 

истории» 

- организациякнижныхвыставок 

в  школьной библиотеке 

«Героическоеслово» 

-челлендж«ПоюмоѐОтечество» 

- челлендж«Никтонезабыт, 

ничто не забыто» 

-челлендж «Катюша» 

Раздел3.Организационный 

 

 Кадровоеобеспечение 

Заместитель директора по  УВР является ответственным лицом за организацию системы 

воспитательной деятельности классных руководителей,   координатором деятельности институтов 

воспитания: семьи, учреждений дополнительного образования, социальной сферы, физической 

культуры и спорта, организаций и учреждений, в компетенцию которых входят вопросы 

профилактики асоциальных явлений в детской, подростковой среде, общественных организаций, 

общественности. 

К ведению классного руководства в 2023-2024 учебном году привлечены 5 педагогических 

работников 5классах( с 5 по 9 классы) 

 . Реализацию воспитательной деятельности на ряду с классными руководителями осуществляют 

специалисты:   педагог-психолог ( ЦДК г.Мариинск),советник  директора по по воспитанию  

Нормативно-методическоеобеспечение 

Классные руководители 1-9-х классов выполняют функциональные обязанности всоответствие с 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», письмом Минпросве- щения России № ВБ-

1011/08 от 12.05.2020г "О методических рекомендациях по организа- ции работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеоб- разовательных организациях»с 

учетом Профессионального стандарта, Устава МБОУ« Тюменевская ООШ» Положения о 

деятельности классного руководителя, должностными инструкциями. 

Дляобеспечениявоспитательнойдеятельностиразработаны: 

- ПоложениеобУправляющемсовете; 

- Положениеодеятельностиклассногоруководителя. 

- Правилавнутреннегораспорядкадля учащихся. 

- Положениеодежурстве. 

- Положениеобиспользованиигосударственныхсимволов. 

Локальныенормативные акты, требующие доработки: 

- Положение о самоуправлении. 

Организация образовательногопроцесса,сотрудничествоссоциальнымипартнерами 

осуществляетсяна основе договоров о сотрудничестве. 

 

 Требования к условиям работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями 

Ввоспитательнойработескатегориямиучащихся,имеющихособыеобразовательныепотребности: 

- дети-инвалиды; 

- одарѐнныедети; 

- сотклоняющимсяповедением; 

- детиизсемейсложногосоциальногоконтекста(социальнонеблагополучные,из 



«группыриска»)создаютсяособыеусловия. 

Требования корганизациисредыдляучащихсясОВЗотражаютсяв примерных адаптированных 

основных образовательных программах для учащихся каждой нозологической группы. 

Особымизадачамивоспитанияучащихсясособымиобразовательнымипотребностямиявляются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в Учреждении; 

- формирование доброжелательного отношения к учащимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 
возможностей и состоянияздоровьякаждого учащегося; 

- обеспечение медико-психолого-педагогической поддержки семей учащихся, содей-ствие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

К основным направлениям медико-психолого-педагогического сопровождения в Учреждении 

относится: 

- адаптация часто и длительно болеющих детей к условиямУчреждения; 

-сохранение и укрепление физического и психологического здоровья; 

- мониторинг состояния здоровья,возможностей и способностей учащихся; 

-формирование уучащихся через организацию воспитательной деятельности цен-ности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

-коррекционнаяподдержкаспециалистамиучащихсясособымиобразовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

При организации воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями,необходимо 

ориентироватьсяна: 

- формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с ис- 
пользованиемадекватных возрастуи физическомуи (или)психическомусостояниюметодов 
воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения учащихся с осо-быми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек- 

ватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организации совместных форм работы 

учителей предметников, классных руководителей, педагогов-психологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности уча- щихся с 
особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешности учащихся 

призванаспособствоватьформированиюуучащихсяориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненнойпозиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа учащихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование ииндивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность учащихся, преодолевать межличностные противоречия между учащимися, получившими 

награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях представителей родителей 

(законных представителей) учащихся,представителей учащихся (ученическое самоуправление), 



Поощрение учащихся МБОУ «Тюменевская ООШ», проявивших активную жизненную позицию и 

показавших выдающиеся успехи в труде, творчестве, добровольческой деятельности, 

интеллектуальных конкурсах или спортивных состязанияхкак на уровне школы, так и на 

муниципальном, региональном, федеральном или международном уровнях происходит на 

общешкольныхлинейках. 

Социально успешные учащиеся награждаются дипломами, грамотами и благодар- ственными 

письмами. 

 

Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательнойработыв МБОУ « Тюменевская ООШ» осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

науважительноеотношение,какк учащимся,такикпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных — таких, как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между учащимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа- гогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с учащимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся — это результат как 

социального воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития учащихся. 

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплекснуюоценкурезультатовэффективностиорганизациивоспитательнойдеятельности МБОУ 

«Тюменевская ООШ». Анализ осуществляется ежегодно классными руководителями, старшей вожатой и 

администрацией школы. 

Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование(методтестов)—исследовательскийметод,позволяющийвыявитьстепень 

соответствияпланируемыхиреальнодостигаемыхрезультатов воспитания исоциализацииучащихся 

путѐманализарезультатовиспособоввыполненияучащимисярядаспециальноразработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию учащихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках анализа предусматривается использование 

следующих видов наблюдения. 

Основными направлениями анализа организуемой в школе воспитательной деятельностиявляются: 

1. Результаты воспитания,социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития учащихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов. Способом полученияинформации 

о результатах воспитания, социализации и саморазвития учащихся являетсяпедагогическое наблюдение. 



Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минув- ший учебныйгод; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Для определения результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников применяется 

мониторинг уровня нравственной воспитанности учащихся 

(пометодикеМ.И.Шиловой),мониторингуровнясформированностиличностныхУУДопросник 

«Личностный рост»(отслеживание динамики личностных изменений учащихся по методикеГригорьева 

Д.В., Кулешова И.В., Степанова П.В.) 

Об эффективности воспитательной деятельности можно говорить, если наблюдается 

положительная динамика в критериях и показателях. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Осуществляется данный анализ заместителем директора по УВР,   классными руководителями,  

Адмиралтейским советом ДЮО «Бригантина» и представителями родительской общественности. 

Критерием,на основе которого осуществляется данный анализ,является наличие вМБОУ « 

Тюменевская ООШ» интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности учащихся и взрослых. Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связан- ных с 

качеством: 

-проводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- совместнойдеятельностиклассныхруководителейиих классов; 

- организуемойвобразовательнойорганизациивнеурочнойдеятельности; 

-реализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

-существующеговобразовательнойорганизацииученическогосамоуправления; 

- функционирующихнабазеобразовательнойорганизациидетскихобщественныхобъединений 

-профориентационнойработыобразовательнойорганизации; 

- работышкольныхмедиа; 

- взаимодействияобразовательнойорганизацииссемьямиучащихся. 

Дляэтогоприменяютсяследующиеметодики: 

-Мониторингуровеньразвитияклассногоколлектива 

- «Методикаизученияудовлетворенностиродителейработойобразовательногоучреждения»(автор Е.Н. 

Степанов - 1 раз в год – выборочно); 

- удовлетворенностьучащихсяшкольнойжизньюсприменениемметодикиА.А.Андреева–1разв полгода; 

- анализработыклассногоруководителя(1развгод); 

- мониторингработысродителями(1разв год); 

- мониторингдеятельностиклассногоруководителя(авторБ.В.Куприянов-1развгод). 

Итогоманализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем учебном году. 



 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП ООО. ПКР разрабатывается для учащихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

ВсоответствиисФГОСОООпрограмма коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 
выявление индивидуальных образовательных потребностей учащихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование учащихся и 

мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение учащимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Программакоррекционнойработысодержит: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей учащихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

описание условий обучения и воспитания учащихся, использование методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемыерезультатыкоррекционной работыиподходыких оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости отобразовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации учащихся, региональной 

специфики и особенностей образовательного процесса в ОО. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности учащихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей учащихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКРреализуетсяприразныхформахполученияобразования,включаяобучениенадому 

исприменениемдистанционныхтехнологий.ПКРпредусматриваеторганизациюиндивидуально 

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей работы с учащимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация ПКР предусматривает создание системы комплексной помощи на основе 

взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы. 



Переченьисодержаниенаправленийработы. 

Механизмы реализации программы. 

Условияреализациипрограммы. 

Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы 

Цель ПКР заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической и 

социальной помощи учащимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и 

пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, развития 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачипрограммы: 

определение индивидуальных образовательных потребностей учащихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание им специализированной помощи при освоении ООП ООО; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования учащимися с трудностями в обучении и социализации, 

для развития их личности, познавательных и коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для учащихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

учащихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с трудностями в обучении и социализации; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работес 

учащимися с трудностями в обучении и социализации; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся трудностями в обучении и социализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых детям с трудностями в 

обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации учащихся. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем ребенка. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 Переченьисодержаниенаправленийработы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данныенаправленияотражаютсодержаниесистемыкомплексногопсихолого- 



педагогическогосопровождениядетейструдностямивобученииисоциализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы: 

Диагностическаяработавключает:выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностей 

учащихся с трудностями в обучении и социализации при освоении ООП ООО; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития учащихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с трудностями в 

обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

изучениесоциальнойситуацииразвитияи условийсемейноговоспитанияучащихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

учащихся; 

системный мониторинг уровня и динамики развития ребенка, а такжесозданиянеобходимых 

условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям учащегося с 

трудностями в обучении и социализации; 

мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения учащихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями учащихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-развивающих 

занятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития,трудностейобученияисоциализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательнойикоммуникативно-речевойсфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональных состояний; 
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

организацию основных видов деятельности учащихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностейв 

коррекции /компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся; 

психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработыс 



учащимися с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимися с трудностями в обучении и социализации; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка, в решении актуальных трудностей учащегося; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

информационную поддержку образовательной деятельности учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационныестенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательногопроцесса и сопровождения учащихся с трудностями в 

обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий учащихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

мероприятия,направленные наразвитиеи коррекциюэмоциональнойрегуляции поведенияи 

деятельности; 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 

развития;мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуучащихсясинвалидно

стью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и другие) планируются по индивидуально ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и другие), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Механизмы реализации программы: 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа из    

учителей   . 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно- 

развивающей работы, анализируется состав учащихся с трудностями в обучении и социализации в 

образовательной организации, их индивидуальные образовательные потребности; сопоставляются 

результатыобученияэтих детей напредыдущем уровнеобразования; создается(систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению различных категорий учащихся. 



На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

трудностями в обучении и социализации, организация и механизм реализации коррекционно- 

развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно- 

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с учащимися с 

трудностями в обучении и социализации; принимается итоговое решение. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). Взаимодействие специалистов ОО обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с трудностями в обучении и социализации специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Комплексноепсихолого-педагогическоеисоциальноесопровождениеиподдержкаучащихся с 

трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, социальным педагогом), 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждениемкак совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иныхорганизацийявляется 

однимиз основных механизмовреализации программыкоррекционной работына уровнеосновного 

общего образования учащихся с трудностями в обучении и социализации. Сетевое взаимодействие 

осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, направленной на 

обеспечение возможности освоения учащимися с трудностями в обучении и социализации ООП 

ООО. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализациипрограммы коррекционной работы определяется договором между ними. Обсуждения 

проводятсяна ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и 

другие 

Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей и особых 

образовательных, социально-коммуникативных потребностей учащихся; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, втом числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

обеспечениеактивногосотрудничества учащихсявразныхвидах деятельности,обогащения 

ихсоциального опыта, активизации взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности детей с трудностями 

в обучении и социализации; использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

обеспечение участия всех учащихся образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхи 



психологическихперегрузокучащихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, другие. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного общего образования 

учащихся с ОВЗ. 

Кадровоеобеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников ОО, занимающихся решением вопросов образования детей с трудностями в обучении и 

социализации. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающиевозможность длябеспрепятственногодоступадетей снедостатками физическогои 

(или)психического развития вздания ипомещения образовательнойорганизации и организациюих 

пребывания и обучения. 

Информационноеобеспечение 
Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с трудностями в 

обучении и социализации, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

преемственнойпоотношениюкначальномуобщемуобразованиюи учитывающей 

особенностиорганизации основногообщегообразования,атакжеспецификупсихофизического 

развития учащихсяструдностямиобученияисоциализациинаданномуровнеобщегообразования; 

обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграциюдетейс 

трудностямивобучениии социализации; 

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с трудностями в обучении и социализации, их 

родителей (законных представителей); 

способствующей достижению результатовосвоенияООПООО учащимисяструдностями в 

обучении и социализации в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5.Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционной работыпредусматривает выполнениетребованийк результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

ПланируемыерезультатыПКР имеют дифференцированныйхарактери могут определяться 

индивидуальными программами развития учащихся с трудностями в обучении и социализации. 

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 учащегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и другие). 



Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленныхна 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий учащихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Достижения учащихся с трудностями в обучении и социализации рассматриваются 

с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКРосуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале – 3 балла 

– значительная динамика, 2 балла –удовлетворительнаядинамика, 1 балл –незначительная 

динамика, 0 баллов – отсутствие динамики. 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы МБОУ « Тюменевская ООШ», разработанной в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой основного общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы учащихся. 

В МБОУ«Тюменевская ООШ» языком обучения является русский язык. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметныеобласти Учебныепредметы 

Русскийязыки литература Русскийязык, Литература 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 

Математикаиинформатика Математика,Алгебра,Геометрия,Вероятность 
истатистика,Информатика 

Общественно-научныепредметы История,Обществознание,География 

Естественно-научныепредметы Физика,Химия, Биология 

Искусство Изобразительноеискусство,Музыка 

Технология Технология 



Физическая культура и основы 
безопасностижизнедеятельности 

Физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основыдуховно-нравственнойкультуры 
народовРоссии 

Основы духовно-нравственной культуры 
народовРоссии 

 

Предметнаяобласть «Русский язык и литература»представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 классах 

отводится 5 часов в неделю, 6 часов в неделю в 6-х классах, 4 часа в неделю в 7-х классах, по 3 

часа в неделю в 8-9 классах; на изучение предмета «Литература» - 3 часа в неделю в 5-6классах, 

2 часа в неделю в 7-8-х классах, 3 часа в 9 классе. 

Предметная область«Иностранный язык»представлена учебным предметом 

«Иностранныйязык». На его изучение отводится3часав неделю. 

На изучение учебного предмета «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» отводится 5 часов в неделю в 5 – 6 классах, в 7, 8, 9 классах на изучение 

учебного предмета «Алгебра» отводится по 3 часа, учебного предмета «Геометрия» отводится 

по 2 часа, на изучение учебного предмета «Вероятность и статистика» по 1 часу в неделю в 7-9 

классах; на изучение учебного предмета «Информатика» отводится по 1 часу в 7-9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в учебном плане представлена 

учебными предметами«История», «Обществознание»и «География.На изучение истории в5 – 8 

классах отводится по 2 часа в неделю, в 9 классе 2.5 часа,  на обществознание в 6-9 классах 

отводится по 1 часу в неделю, на географию в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 

часа в неделю. 

Предметная область « Естественно – научные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика», «Химия»и «Биология».На изучение физики в7 –8классах отводится по 2 

часа, в 9 классе 3 часа. На изучение химии в 8-9 классах отводится по 2 часа. На изучение 

биологии в 5-7 классах отводится по 1 часу, в 8-9 классах по  2 часа. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка»5-

8 классы и «Изобразительное искусство»5 – 7 классы по 1 часу в неделю на каждый учебный 

предмет. 

Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет «Технология»по 

2 часа в неделю в 5 – 7 классах и по 1 часу в 8-9 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю) в 5 – 9 классах, учебным 

предметом « Основы безопасности жизнедеятельности»» по 1 часу в неделю в 8 – 9 классах. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включѐн в 

обязательную часть учебного плана 5 и 6 классов (по 1 часу в неделю). Содержание программы 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено на 

формирование нравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и 

воспитаниепатриотических чувств к Родине(осознаниесебякакгражданинасвоегоОтечества), 

формирование исторической памяти. 

С целью обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

- курс « Баскетболист » - по 1 часу в неделю 5 ,7 классах. 

- курс «Функциональная грамотность» по 1 часу в неделю в 5-6 классах. 

- курс Актуальные воспросы обществознания» в 9 классе ,1 час в неделю. 

- учебный предметРодной язык (русский) по 0,5 часа в неделю в 7-8 классах и учебный предмет 

Родная литература (русская) по 0,5 часа в неделю в 7-8 классах и осуществляется по наличию 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

- учебный предмет ИЗО -1час в неделю в8 классе ,  

 



-   
Таким образом, учебный план для 5-9 классов позволяет удовлетворить образовательные 

потребностии запросы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, обеспечить выполнение образовательных программ основного 

общего образования. 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологическими 

правил и норм. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «Тюменевская ООШ»» строится в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Учебные занятия для учащихся5-9классов проводятся по5-тидневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляетв5 классе – 29 

часа, в6 классе – 330 часа, в 7 классе – 32 часов, в8-9 классах – 33 часов. 

Количество учебных недель: 

- 5-9классы–34учебные недели 

- 5-9классыпродолжительность урока40минут; 

- в 5-6классахобщийобъем нагрузкиучащихся–не более 6уроков,в 7-9классахне более7 уроков; 

- продолжительностьзанятийповнеурочнойдеятельности5–9классыпо40 минут; 

- продолжительность курсов частиучебного плана,формируемой 

участниками образовательных отношений, по 40 минут; 

- между началом курсов и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 20 минут; 

- между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 20-30 минут; 

- продолжительность уроков в режиме электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (онлайн-уроки): общее время работы учащегося 

за компьютером не должно превышать нормы за урок: 5–9 х классах – 20 минут. 

Система оценок: 5-9классы–пятибалльная. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимисявсего объема учебных дисциплин за учебный год. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметыиз 

части, формируемой участниками образовательных отношений, также оцениваются по 

четвертям. 

Промежуточная аттестация проходит в апреле – мае текущего учебного года. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ « Тюменевская ООШ». Освоение основной образовательной программы 

основного общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5а 6а 7а 8а 9а 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и (или) 
государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и статистика 0 0 1 1 1 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2.5 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 0 0 0 

Итого 27 29 30 31 32.5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

курс "Баскетболист" 1 0 1 0 0 

курс "Функциональная грамотность" 1 1 0 0 0 

Изобразительное  искусство  0 0 0 1 0 

курс "Актуальные вопросы обществознания " 0 0 0 0 0.5 

 Родной язык  0 0 0.5 0.5 0 

Родная литература на родном языке  0 0 0.5 0.5 0 

Итого 2 1 2 2 0.5 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

Календарныйучебныйграфик  МБОУ«Тюменевская ООШ»составлен в соответствии с Федеральным 



законом от29.12.2012г.№273«Обобразовании в Российской федерации» 

(с изменениями);  

Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Управления образования администрации Мариинского муниципального округа от 30.05.2023г. № 629 «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Мариинского 

муниципального округа, реализующих основные общеобразовательные программы в 2023-2024 учебном 

году». 

1. Началоучебного года –1сентября 2023года. 

2. Дата окончания учебного года –31августа2024 года. 

Датаокончанияучебныхзанятий: 

–254.05.2024 года– 5-9классы. 
3. Продолжительностьучебногогода: 

Количество учебных недель: 

5–8классы–34учебные недели 

9классы–34учебные недели(без учѐта государственной итоговой аттестации). 

Количество учебных недельпо четвертям: 

I четверть–8 учебных недель  

II четверть–8 учебных недель 

III четверть–11 учебныхнедель 

IV четверть–7 учебныхнедель. 

4. Сроки ипродолжительность каникул: 

-осенние -с28.10.2023г. по 06.11.2023г. (10 дней); 

-зимние -с30.12.2023 г.по 08.01.2024 г. (10 дней); 

-весенние -с25.03.2024 г.по 03.04.2024 г.(10 дней); 

-летние каникулы–с27.05.2024г.по31.08.2024г.(не менее 8недель). Праздничные дни: 

4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

5. Продолжительностьучебной недели в классах: 

- 5-я учебная неделяв 5-9классах. 
6. Продолжительность уроков, курсов (соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.6.СанПиН 

1.2.3685-21): 

- с5по9классыпродолжительность урока40минут; 

- в5-6-х классах общийобъемнагрузкиучащихся–неболее6уроков; 

- в7-9-х классах общийобъемнагрузкиучащихся-неболее7уроков; 

-продолжительность курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по 40 минут; 

- между началом курсов и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 20 минут; 

- между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком перерыв продолжительностью 

не менее 20-30 минут; 

- продолжительность уроков в режиме электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (онлайн-уроки): общее время работы учащегося за компьютером не должно 

превышать нормы за урок: 5–7-х классах – 20 минут, 8–9-х классах – 25 минут. 

Система оценок:5-9классы– пятибалльная. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов осуществляется без прекращения образовательной 

деятельности в формах, определяемых локальным нормативным актом, в период апрель-май 2024 г. по 

учебным предметам учебного плана основного общего образования. 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших программы 

основногообщегообразования(9классы) устанавливаютсяприказамиФедеральнойслужбыпонадзорув 

сфере образования и науки РФ. 



3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планвнеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тюменевская основная общеобразовательная школа»(далее–МБОУ «Тюменевская ООШ»)для 

учащихся 5 -9 классов составлен на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с 

изменениями); 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

«Обутверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»(зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября2020№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

18.12. 2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 № 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

- Положения об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Тюменевская ООШ» (новая 

редакция); 

- УставаМБОУ « Тюменевская ООШ». 

Внеурочная деятельность школьников–понятие,объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основнымпреимуществомвнеурочнойдеятельностиявляетсяпредоставление учащимся 

возможностиширокогоспектразанятий,направленныхнаихразвитие.Целиорганизациивнеурочной 

деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. План внеурочной деятельности сформирован образовательным 

учреждениеминаправленвпервуюочередьнадостижениеучащимисяпланируемыхрезультатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей 

(законныхпредставителей)иосуществляетсяпосредствомразличныхформорганизации,отличныхот 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты,олимпиады, конкурсы, соревнования, выполнение учебного проекта 

(группового/индивидуального) и т. д, сформировано с учетом преемственности программ внеурочной 

деятельности начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: обеспечение 

соответствующей возрастуадаптации учащегося в МБОУ «Тюменевская ООШ», 

создание благоприятных условий для развития учащегося,учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В плане внеурочной деятельности предоставлена возможность выбора внеурочных занятий, 

направленныхнаразвитиеучащихся.Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойчастью 

образовательнойдеятельностиипозволяетвполноймеререализоватьтребованияФГОСООО. 

В5-9классах1часвнеделю–«Разговорыоважном»направленнына реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий(понедельник, первый урок). 

Для6-9классов1час в неделю«Профориентационные уроки»(четверг)–«Моя Россия–новые горизонты». В 

5-х классах – « Азбука профессий». 

ЗанятияВДОООвключаютвсебя8составных частей: 

-по учебным предметам образовательной программы–курс«Баскетболист»; 

https://disk.yandex.ru/i/m9kZH8KqT7zPSw
https://disk.yandex.ru/i/m9kZH8KqT7zPSw
https://disk.yandex.ru/i/m9kZH8KqT7zPSw
https://disk.yandex.ru/i/m9kZH8KqT7zPSw
https://disk.yandex.ru/i/m9kZH8KqT7zPSw


-поформированиюфункциональнойграмотности–курс«Безопасность в природе», «Школа безопасности», 

«Безопасность в быту».»; 

 -по организации деятельности ученических сообществ и объединений–кружок« Волшебный сундучок»; 

-направленную на организационное обеспечение учебной деятельности; 

-на организацию педагогической поддержки учащихся в рамках курса«В мире информитики»; «Мир лего» 

-направленную на развитие естественнонаучной направленности «Занимательная биология». 

Основные задачи реализации содержания программ приведены в рабочихпрограммахкурсов 

внеурочной деятельности. 

Время,отведѐнноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансированияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоставляетнеболее10часовв неделю по 

каждому году обучения (до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсяпотипуоптимизационнойорганизационноймодели(на 

основеоптимизациивсех внутренних ресурсовМБОУ « Тюменевская ООШ»).Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель,который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательнойдеятельностиколлектива,втомчислечерезорганысамоуправления,обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

Принципычередованияучебнойивнеурочнойдеятельностиврамкахреализацииосновной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияопределяетсярасписаниемзанятий. 

Рабочиепрограммывнеурочнойдеятельностиориентированынадостижениепланируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочнаядеятельностьв5-9классахосуществляетсяссоблюдениемследующихтребований: 

- занятияпроводятсяврамках 6-дневной учебной недели; 

- продолжительностьучебногогода–34учебныенедели; 

- междупоследнимурокомипервымзанятиемповнеурочнойдеятельностиустраивается перерыв 

продолжительностью не менее 20-30 минут; 

- продолжительностьзанятийповнеурочнойдеятельностидляучащихся5-9классов40минут; 

- продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30дней.Летние каникулы – 

по завершению учебных занятий и до 31.08.2024г. 

При организации внеурочной деятельности МБОУ «Тюменевская ООШ» используются ресурсы 

школы. Для проведения занятий есть спортивное оборудование, спортивный зал,    спортивная 

площадка, школьный музей , компьютерный класс, Центр естественно –научного  профилей «Точка 

роста», а также зона отдыха,  . Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность. 



ПланвнеурочнойдеятельностиОООна2023-2024учебныйгод(недельный) муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Тюменевская основная общеобразовательная школа» 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Учебные курсы Всего 

5 6 7 8 9 
 

Реализация комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

учащихся 

«Азбука профессий 0.5 - - - - 0.5 

«Россия – мои 

горизонты» 

- 1 1 1 1 4 

Внеурочная 

деятельность по учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

«В мире информатики» 0 0 0 1 1 2 

«Занимательная 

биология» 

0 1 0 0 0 1 

Мир лего 0.5 0 0 0 0 0,5 

Деятельность 

ученических 

сообществ и 

объединений 

Волшебный сундучок 0 0 0 1 0 1 

Занятие, 

направленное на  

спортивно-

оздоровительное  

« Баскетболист» 1 1 0 5 1 4 

ИТОГО недельная нагрузка 3 4 2 5 4 18 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

   

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Школьный урок 

 Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

 Организация  и проведение 

уроков с использованием 

материала,  

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости  

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль  и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная 

и социальная компетентность). 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

учителя-предметники 

2. Внеурочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Формирование групп учащихся, 

составление расписания 

работы. 

Утверждение программ 

5-9 сентябрь Зам. дир. по УВР, 

педагоги 

2 Курс «Разговоры о важном» 5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

3 Курс «Россия- мои горизонты» 6-9 сентябрь-май классные руководители  

4 Азбука профессий  5 сентябрь-май классный руководитель  

5 Мир лего 5 сентябрь-май классный руководитель  

6 Волшебный сундучок  8 сентябрь-май классный руководитель  

7 Безопасность в быту, природе, 5,6 сентябрь-май  Учитель ОБЖ 

8 Школа безопасности  7 сентябрь-май  Учитель ОБЖ  

9 В мире информатики  7.8 сентябрь-май учитель информатики   

10 Занимательная биология 6 сентябрь-май учитель биологии  

11 Баскетболист   5.8,9 сентябрь-май учителя физ. культуры  

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

3. Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Планирование работы с 

классным коллективом  

5-9  Август-сентябрь Классные руководители 

2 Выборы ученического 

самоуправления 

5-9   Сентябрь  Классные руководители 

3 Составление и корректировка 

социального паспорта класса  

5-9  Сентябрь  Классные руководители,    

4 Оформление личных дел 

обучающихся  

5-9  Май Классный руководитель, 

Заместитель директора по 

УВР  

5 Инициирование и 

поддержка участия класса 

в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе  

5-9  По плану школы  Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность  

6 Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. Организация на базе 

5-9 Сентябрь  

В течение года  

Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  



класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований. 
Празднования в классе дней 

рождения детей, регулярные 

внутриклассные  мероприятия  

Коррекция плана 

воспитательной работы на 

новую четверть  

1 раз в четверть  

7 Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности обучающихся  

 5-9  1 раз в четверть  Классные руководители, 

педагог-психолог, учителя 

– предметники  

8 Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с обучающимися класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности) в 

соответствии с планом ВР.  

5-9  В течение года 

по плану ВР 

класса  

Классные руководители, 

родительская 

общественность, актив 

класса  

9 Проведение классных часов.  5-9  1 раз в неделю    Классные руководители, 

Адмиралтейский совет   

10 Оформление журнала учета 

занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР)  

5-9  Систематически 

в соответствии с 

программой по 

ПДД, графиком 

инструктажей  

Классные руководители  

 

 

11 Предоставление заместителю 

директора информации о 

проведенной воспитательной 

работе с классным коллективом  

5-9  1 раз в четверть  Классные руководители  

12 Анализ состояния 

воспитательной работы в классе 

и уровня воспитанности 

обучающихся  

 5-9  Май Классные руководители  

13 Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; 

проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности;  

изучение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителями (законными 

представителями) 

 5-9 В соответствии с 

планом ВР 

класса и школы  

Классные руководители, 

педагог-психолог,    



жизнедеятельностью в ОО 

и др.  

14 Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, в том 

числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании  

5-9  В течение года 

по плану ВР 

класса  

Классные руководители, 

педагог – психолог, зам. 

директора по УВР  

15 Определение отсутствующих 

на занятиях и опоздавших 

обучающихся, выяснение 

причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению  

опозданий и непосещаемости 

учебных занятий  

5-9  Ежедневно    Классные руководители,    

16 Консультации  классного 

руководителя с  учителями-  

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями 

и обучающимися  

5-9  Еженедельно   Классные руководители, 

учителя-предметники  

17 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в 

целом  

 5-9  Регулярно   Классные руководители  

18 Помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками  

5-9  Регулярно   Классные руководители  

19 Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников, а также 

родительского всеобуча  

5-9  По плану ВР  Классные руководители  

20 Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей  

5-9  По плану ВР  Классные руководители  

21 Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса  

5-9  По плану ВР 

класса  

Классные руководители  

     

4. Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



 День знаний 

Торжественная линейка 

  

5-9  01.09. Зам. дир.  по УВР  

Старцева И.А. 

 Участие во всероссийской 

акции, посявященной Дню 

знаний 

5-9 01.09.  Советник по воспит. раб. 

«Движение первых» 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 Подъем Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ 

5-9 Каждый 

понедельник 

Замдиректора по 

УВР   

 «Разговоры о важном» 5-9 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

 День здоровья 5-9  08.09 учителя физ.культуры 

 Международный день 

распространения грамотности 

5-9 08.09 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 Мероприятия по организации 

безопасности и гражданской 

защиты детей в рамках 

Месячника безопасности (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 Сентябрь  Зам. дир. по БОП 

Классные руководители 

 Участие во всероссийской 

акции, посвященной 

Международному Дню 

пожилых людей. 

5-9 01.10 Адмиралтейский совет  

 День пожилых людей 

(поздравление пожилых людей 

массива открытками и 

стенгазетами) 

5-9   02.10 Зам. дир. по УВР , 

 Адмиралтейский совет  

 Международный день музыки  5-9 02.10 Зам. дир. по УВР, 

Учитель музыки  

 День защиты животных 5-9 04.10 Зам. дир. поУ ВР, 

Классные руководители 

 День учителя (акция  по 

поздравлению учителей,  

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа) 

5-9 05.10 Адмиралтейский совет   

 День отца 5-9 13.10 Советник по воспитанию  

 Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25.10 Советник по воспитанию  

 

 Дни воинской славы России 5-9 В течение года Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 День народного единства  

(по отдельному плану) 

5-9 06.11 – 08.11 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители, 

учитель  истории 

 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 08.11 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 День матери (по отдельному 

плану) 

5-9 20.11-25.11  Классные руководители 



 День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30.11 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 День неизвестного солдата 

Международный день 

инвалидов 

5-9 03.12 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 День добровольца (волонтера) в 

России 

5-9 05.12 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 День Героев Отечества 5-9 09.12 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 Неделя правовых знаний 5-9 11.12-15.12 Зам. дир. по ВР, 

Классные руководители,     

 День российского студенчества 5-9 25.01 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

АС 

 День снятия блокады 

Ленинграда 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) 

День памяти жертв Холокоста 

5-9 27.01 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители, 

рук. школьного  музея   

«Исток» 

 День разгрома советскими 

войсками немецких войск в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители, 

рук. школьного  музея   

«Исток» 

 День российской науки 5-9 08.02 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших службу за 

пределами Отечества 

5-9 15.02 Зам. дир. по ВР, 

Классные руководители 

 День защитников Отечества 

Смотр строя и песни «  

5-9 19.02 – 22.02 Классные руководители, 

рук. Патриотического 

отряда юнармейцев 

«Витязь» 

 Международный день родного 

языка 

5-9 21.02 Зам. дир. по ВР, 

Классные руководители, 

учитель русского языка и 

литературы 

 8 марта – концертная 

программа 

5-9  07.03 Ковальчук С.А. 

АС 

 Урок – путешествие в прошлое  

«История Крыма», 

посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18.03 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 Неделя безопасности. 

Игра «Примерный пешеход» 

5-9 18.03-23.03 Зам. дир. по БОП 

Классные руководители 

 Всемирный день театра 5-9 27.03  Левенец Е.А, 

АС 

 Акция «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра. 

5-9 15.04-20.04 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 День космонавтики 

Акция «Поехали»! 

5-9 12.04 Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 Праздник весны и труда 5-9 02.05 Зам. дир. по ВР, 

Классные руководители 

 День детских общественных 

организаций России 

5-9 19.05 Зам. дир. по УВР 

АС 

Советник по воспитанию 



 День славянской письменности 

и культуры 

5-9 24.05  учителя русского языка и 

литературы 

 

 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 25.05 Томберг И.Г. 

 Мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей (по 

отдельному плану) 

1-8 03.06 Зам. дир. по ВР, начальник 

ЛДП «Улыбка» 

 

5. Школа – территория здоровья 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Организация работы школьного 

спортивного клуба «Монолит» 

5-9 В течение года Руководитель клуба 

2 День здоровья «В здоровом 

теле здоровый дух!» 

5-9 Сентябрь, апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

3 Организация физкультминуток 

на уроках и динамических 

паузах.  

5-9 Ежедневно  Классные руководители  

учителя  

4 Встречи с фельдшером  с  

целью беседы о здоровом 

питании и здоровом образе 

жизни.  

5-9 По 

согласованию в 

течение года  

Заместитель директора 

по УВР  

5 Проведение бесед о 

вредных привычках, о 

пользе занятий спортом  

5-9 В течение года  Классные руководители  

6 Мероприятия в рамках 

Месячника здорового 

образа жизни (по 

отдельному плану)  

5-9 Апрель  Заместитель директора 

по УВР  

7 Участие в фестивалях ГТО 

(сдача нормативов)  

5-9 В течение года  Учитель физической 

культуры  

8 Участие в Президентских 

состязаниях  

5-9 Апрель – май  Учитель физической 

культуры  

9 Проведение  социально-  

психологического 

тестирования. 

  

7-9  Октябрь  Козлова О.А. 

Кудро ВВ  

6. Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1  Мероприятия, организуемые 

социальными партнёрами 

5-9 В течение года  Заместитель директора по 

УВР  

советник по воспит.работе  

7. Предметно-пространственная среда 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвящённых памятным датам 

5-9 В течение года Учитель ИЗО,   

2 Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь  Классные руководители 

3 Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Завхоз, классные 

руководители 

4 Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

рекреаций к Новому году, 1 и 9 

Мая. 

5-9 Декабрь, май Классные руководители 

5 Участие в конкурсах рисунков 

разных уровней.  

5-9 В течение года  Учитель ИЗО  

6 Участие в фотоконкурсах 5-9 В течение года  Классные руководители  



разных уровней.  

7 Выпуск стенгазет и плакатов к 

разным памятным датам.  

5-9 В течение года  Классные руководители.  

8 Участие в конкурсе плакатов 

«Мы за ЗОЖ»  

5-9 Ноябрь Классные руководители  

9 Участие в акции «Я помню»  5-9 Май 2024 Классные руководители  

10 Оформление клумб. Акция 

«Лучшая клумба»  

5-9 Май 2024 Классные руководители  

11 Размещение работ учащихся и 

информации о проведенных 

мероприятиях на сайте ОО, в 

официальных группах 

ВКонтакте 

5-9 В течение года  ответственный за сайт 

8. Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Участие родителей в 

проведении ключевых 

общешкольных дел и классных 

мероприятий (по плану 

классных руководителей) 

5-9 В течение года Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

2 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам  

воспитания детей 

(родительские всеобучи) 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

3 Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей 

5-9 В течение года Классные руководители 

4 Информационное оповещение 

через школьный  сайт  и 

официальные группы школы в 

социальных сетях 

5-9 В течение года Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

5 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей (по отдельному плану) 

5-9 В течение года    заместитель директора по 

УВР, педагог - психолог 

6 Родительский контроль 

питания (по графику)  

5-9 В течение года  Ответственный за 

организацию питания 

9. Самоуправление. Детские общественные объединения. 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Формирование школьного 

актива на новый учебный год. 

Утверждение плана работы 

актива 

5-9 Сентябрь  Зам. дир. по УВР, 

  

2 Организация и проведение 

общешкольных мероприятий, 

участие в конкурсах, 

мероприятиях различного 

уровня. 

5-9 В течение года Адмиралтейский совет 

3   Подготовка и проведение 

«Новогоднего праздника  

5-9 Декабрь  Адмиралтейский совет 

4 Проведение акции «Ленинград-

мы помним!» 

5-9 Январь Адмиралтейский совет 

5  . Акция (мастер-класс) к 23 

февраля- «Открытка папе!» 

5-6 Февраль  Адмиралтейский совет 

6   Акция (мастер-класс) к 8 

марта- «Подарок маме!» 

5-6 Март  Адмиралтейский совет 

7 Прием в матросы  5  ноябрь  Адмиралтейский совет 

8 Запуск акции в ВК, Телеграмм 5-9 Май  Адмиралтейский совет 



«Я помню!». Подготовка к 

летней оздоровительно 

кампании. 

10. Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи с 

целью пролонгированной 

работы 

5-9 Сентябрь  Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители,   

2 Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни. 

Круглые столы, проектная 

деятельность, научные 

кружки, конференции, 

предметные олимпиады, 

интеллектуальные  

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми. 

5-9 В течение года Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители,  

3 Заседания Совета 

профилактики правонарушений 

5-9 В течение года Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители,    

4 Неделя ЗОЖ: 

Конкурс рисунков и плакатов 

 Конкурс рисунков «Мы 

выбираем жизнь!»  

«Спорт против наркотиков» 

«Защити себя! Будь внимателен 

на дороге!» 

5-9 Ноябрь  Зам. дир. по УВР, 

учитель ИЗО 

5 Неделя правовых знаний. 

Викторина «Знаешь ли ты 

закон?» 

5-9 Декабрь   учитель обществознания  

6 Проведение  мероприятий  в  

рамках Единого дня 

безопасности 

несовершеннолетних 

(беседы по безопасности в 

быту, на дороге, в 

общественных местах) 

5-9 Ежемесячно  Преподаватель ОБЖ,  

7 Проведение анкетирования 

учащихся по темам «Я и моя  

семья», «Я и мои друзья», «Я и 

мои увлечения» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Зам. дир. по УВР, 

Педагог-психолог,   

8 Встречи с инспектором ПДН и 

работником ГИБДД с целью 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетними  

5-9 По 

согласованию в 

течение года  

Заместитель директора по 

УВР  

9 Привлечение учащихся к 

кружковой и внеурочной 

деятельности. 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

11. Социальное партнёрство  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Акции, проекты, внеклассные 

мероприятия, организуемые 

социальными партнерами 

5-9 В течение года Зам. дир. по УВР, 

  

2 Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 Май  Зам. дир. по УВР, 

  



5 Акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры) 

5-9  в течение года Зам. дир. по УВР,  

классные руководители,  

  АС 

12. Профориентация  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы 5-9  Сентябрь  Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

2 Проектная деятельность 

«Профессия моих родителей», 

«Моя будущая профессия». 

5-9 Октябрь-ноябрь Классные руководители 

3 Урок успеха. Встреча с 

успешным человеком. 

5-6 Январь  Классные руководители 

4 Участие в онлайн уроках:  
«Шаги в профессию», 

«ПРОеКТОриЯ». 

Тематические классные часы 

5-9 В течение года Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители, 

педагог-психолог, соц 

5 Участие в проектах: 

«Билет в будущее» 

  

5-9 В течение года Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

соцпедагог 

6 Тестирование 7-9  Октябрь, 

март 

Педагог-психолог 

8 Школьный день 

профориентации 

5-9 Март  Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

13. Музейное движение 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1.Экскурсии обзорные для 

обучающихся, дошкольников, 

ветеранов, гостей школы – по 

предварительному 

согласованию 

2.Участие в работе районного 

методического объединения 

руководителей музеев 

3.Работа с исторической и 

научной литературой в 

библиотеках и архивах 

4. Оформление выставок 

рисунков учащихся к памятным 

датам. 

  

5. Подготовка материалов для 

школьной газеты и школьного 

сайта 

5-9 В течение года Руководитель школьного  

музея 

 Экскурсии для  пятиклассников  

 

5 Сентябрь  Руководители музея  

 День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 03.09 Руководитель музея   

 День неизвестного солдата 5-9 03.12 Руководитель музея   

 День Героев Отечества 5-9 09.12 Руководитель музея  

 Сказочная викторина «Права 

детей» по мотивам русских 

народных сказок. 

Составление книги «Я – 

ребёнок! И я имею права!» 

5-7 Декабрь  Руководитель музея  



 Дни памяти блокады 

Ленинграда 

(просмотр фильмов, творческая 

мастерская – ласточки из 

бумаги) 

5-9 Январь  Руководитель музея   

Учитель ИЗО 

АС 

 День освобождения Красной 

Армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) 

5-9 27.01 Руководитель музея 

Учитель ИЗО, учитель  

истории 

 День памяти жертв Холокоста 5-9 27.01 Руководитель музея   

Учитель ИЗО, учитель 

истории 

 День разгрома советскими 

войсками немецких войск в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02 Руководители музея  

 День защитника Отечества. 

Городская НПК руководителей 

музеев 

5-9 Февраль  Руководители музея   

 День Победы – Неделя Боевой 

славы (Творческая мастерская - 

открытка ветерану, просмотр 

фильмов, поэтический час) 

5-9 Май  Руководитель музея   

Школьный   спортивный клуб « Монолит» 
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