
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Городская  гимназия города  Димитровграда Ульяновской области» 

(МБОУ Городская гимназия) 
     

 

 

                                                                            ПРИКАЗ 

 

                                                               № 19- од 

 

О внесении изменений в основную  

образовательную программу 

основного  общего  образования 

 

В целях приведения нормативных документов МБОУ Городская гимназия 

по образовательной деятельности в соответствие с требованиями 

законодательства РФ в сфере образования приказываю 

1. Внести следующие изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования МБОУ Городская гимназия: 

 

1.1.Считать пункт 1.2. 5.1 не актуальным и изложить в следующей 

редакции: 

 

«1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».  

1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку. 

1.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

1.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования.  

1.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 



включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

1.5. Пояснительная записка. 

1.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в системе образования и активные 

методики обучения. 

1.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;  

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

1.5.3. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 

является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой 

их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны для 

каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 

особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 



мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

1.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

1.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

1.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку 

как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного 

богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 



совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать 

стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора, логической структуры, роли языковых средств. 

1.5.7. В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит 

в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, – 

714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов 

в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

1.9. Содержание обучения в 8 классе. 

1.9.1. Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

1.9.2. Язык и речь. 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

1.9.3. Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 



описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

1.9.4. Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

1.9.5. Система языка. 

1.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

1.9.5.2. Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

1.9.5.3. Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 



Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

1.9.5.4. Двусоставное предложение. 

1.9.5.4.1. Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

1.9.5.4.2. Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный 

член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 



Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

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

уступки). 

1.9.5.5. Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

1.9.5.6. Простое осложнённое предложение. 

1.9.5.6.1. Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях 

с союзом и. 

1.9.5.6.2. Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 



Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. 

1.9.5.6.3. Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

1.10. Содержание обучения в 9 классе.  

1.10.1. Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном 

мире. 

1.10.2. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 



Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины 

(в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

1.10.3. Текст. 

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

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

1.10.4. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. 

Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 



1.10.5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

1.10.5.1. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

1.10.5.2. Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

1.10.5.3. Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 



Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

1.10.5.4. Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 



1.10.5.5. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

1.10.5.6. Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

Считать пункт 2.2.2.1 не актуальным и изложить в следующей редакции: 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования. 

2.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

2.2. В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 



неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к 

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

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 



самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 



деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях 

развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения 

как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

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



культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки 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 учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

2.3. В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

2.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 



классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения 

и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

2.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

2.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 



конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

2.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям 

общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

2.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

2.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

2.7.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

2.7.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

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

выступать с научным сообщением. 

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

темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов). 



Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 

слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в 

устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 

2.7.3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

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

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в 

тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

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

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-



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

в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

2.7.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

2.7.5. Система языка. 

2.7.6. Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

2.7.7. Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

2.7.8. Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 



выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила 

постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 



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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции, понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 



Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

2.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

2.8.1. Общие сведения о языке. 

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

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

2.8.2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов 

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

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-

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

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 

слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 



правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

2.8.3. Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если 

этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения 

объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

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

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися 



тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

2.8.4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

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

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

2.8.5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

2.8.6. Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 



структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

2.8.7. Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

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

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 



Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

2.8.8. Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

2.8.9. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений 

с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях 

с разными видами связи. 

2.8.10. Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью. 



Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании. 

Считать пункт 1.2.5.2. не актуальным и изложить в следующей редакции: 

 

1) Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

1.1.  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе.  

1.2.  Пояснительная записка.  

1.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Литература», ориентированной на современные 

тенденции в образовании   и активные методики обучения.  

1.2.2. Программа по литературе позволит учителю:  

 реализовать в процессе преподавания литературы современные 

подходы к формированию личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

ООО;  

 определить обязательную (инвариантную) часть содержания по 

литературе; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей 

программой воспитания.  

1.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета 

на уровне основного общего образования, планируемые предметные 



результаты распределены по годам обучения.  

1.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 

как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

1.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение   и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и 

мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных 

категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, 

которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их 

психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта.  

1.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учета преемственности с учебным 

предметом «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования, межпредметных связей с русским языком, учебным 

предметом «История» и учебными предметами предметной области 

«Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения   к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров.  



1.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 

литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и 

зарубежной литературы.  

1.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения литературе.  

1.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 

состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных 

текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощенных   в отечественной и 

зарубежной литературе.  

1.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

1.2.10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и 

способности к диалогу культур, освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных 



традиций   и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения.  

1.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с 

формированием  их потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы   на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений,   как 

изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных 

самостоятельно,   что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, 

чтению, книжной культуре.  

1.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, направлены   на формирование у обучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе 

основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, выделять авторскую позицию и 

выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 

тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в 

рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы   и проблемы 



как между собой, так и с произведениями других искусств, 

формировать представления о специфике литературы в ряду других 

искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения 

поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки.  

1.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены   на 

совершенствование речи обучающихся на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а 

также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном 

диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивая свою.  

1.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, 

– 442 часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы рекомендуется 

отводить 3 часа   в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю.  

1.3. Содержание обучения в 8 классе.  

1.3.1. Древнерусская литература.  

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

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

1.3.2. Литература XVIII века.  

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

1.3.3. Литература первой половины XIX века.  

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

«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и другие. Роман 

«Капитанская дочка».  

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



хочу, чтоб свет узнал...», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», 

«Нищий» и другие. Поэма «Мцыри».  

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

1.3.4.  Литература второй половины XIX века.  

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

любовь» и другие.  

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

по выбору).  

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

Например, «Отрочество» (главы) и другие.  

1.3.5. Литература первой половины XX века.  

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

Например, произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, 

Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и других.  

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. 

Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, 

Б.Л. Пастернака и других.  

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

другие.  

1.3.6. Литература второй половины XX – начала XXI вв.  

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие).  

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

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

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала 

XXI вв. (не менее двух произведений). Например, произведения В.П. 

Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. 

Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. (не менее трех 



стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения Н.А. 

Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. 

Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, 

А.С. Кушнера и других.  

1.3.7. Зарубежная литература.  

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

всем, я умереть хочу...», № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...» и 

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

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

выбору).  

1.4. Содержание обучения в 9 классе.  

1.4.1. Древнерусская литература.  

«Слово о полку Игореве».  

1.4.2. Литература XVIII века.  

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

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» и другие стихотворения (по выбору).  

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, 

«Властителям   и судиям», «Памятник» и другие.  

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

1.4.3. Литература первой половины XIX века.  

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, 

«Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие.  

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи (не менее трех стихотворений по выбору). 

Например, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский и другие.  

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «...Вновь я посетил...», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жены 



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

«Пророк», «Свободы сеятель пустынный...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...» и другие. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Выхожу один я на дорогу...», «Дума», «И скучно и грустно», «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»),   «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Я жить хочу, хочу печали...»   

и другие. Роман «Герой нашего времени».  

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души».  

1.4.4. Зарубежная литература.  

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

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (не менее двух фрагментов по выбору).  

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

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

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие. 

Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (один фрагмент по выбору).  

1.4.5. Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и 

других.  

 

Считать пункт 2.2.2.2. не актуальным и изложить в следующей редакции: 

1.5. Планируемые результаты освоения программы по литературе   на уровне 

основного общего образования.  

1.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 



российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

1.5.2. В результате изучения литературы на уровне основного   общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие   

личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

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

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 

произведениях;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с 

использованием примеров из литературы;  

представление о способах противодействия коррупции, готовность   

к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию   и взаимопомощи, в том числе с использованием 

примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном   

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и 



зарубежной литературы, а также литературы народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства;  

4) эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению   в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья   и 

эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с использованием собственного 



жизненного   и читательского опыта, ответственного отношения к 

своему здоровью и установка   на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического, психического здоровья, соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыки безопасного поведения в Интернете;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение 

принимать себя и других людей, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других людей, опираясь на примеры из 

литературных произведений, управлять собственным эмоциональным 

состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 

поступков литературных героев;  

6) трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, 

родного края) технологической   и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать   и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду   и результатам трудовой деятельности, в том числе 



при изучении произведений русского фольклора и литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук   для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве   с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды, готовность к участию   в 

практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений   об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учетом специфики литературного образования, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 



ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение   и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

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

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать 

основными понятиями, терминами  и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать  и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия  

с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.  

1.5.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 



учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

1.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и других) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса);  

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа;  

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия   в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учетом учебной задачи;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; формулировать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе   с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев).  

1.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания   



в литературном образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным   и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других людей, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование   по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в литературных произведениях.  

1.5.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать   с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 



литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

1.5.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии   с условиями и целями общения; выражать себя (свою 

точку зрения) в устных   и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других людей, проявлять уважительное 

отношение   к собеседнику и корректно формулировать свои 

возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы   и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации   и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

1.5.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 



как части регулятивных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображенные в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов   и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний   об изучаемом литературном объекте; осуществлять 

выбор и брать ответственность   за решение.  

1.5.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 

учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

литературном образовании;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие 

результата цели и условиям;  

развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других;  



выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя примеры   из художественной литературы; регулировать 

способ выражения своих эмоций;  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя   

над взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на 

ошибку и такое же право другого человека;  

принимать себя и других людей, не осуждая; проявлять открытость 

себе   и другим людям; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг.  

1.5.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:  

использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы   на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль   (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат 

по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 



литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды   в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой.  

1.5.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы   

и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов:  

овладение умением анализировать произведение в единстве формы   

и содержания, определять тематику и проблематику произведения, 

родовую   и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в 

нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической   и прозаической 

речи;  

овладение теоретико-литературными понятиями и использование   

их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 



факт и вымысел; литературные направления (классицизм, 

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

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 

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

риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, 

анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), 

стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению);  

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

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



овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы   по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с использованием прочитанных произведений (не менее 

250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды 

цитирования; приводить ссылки на источник информации; 

редактировать собственные и чужие письменные тексты;  

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской   и зарубежной литературы и современных 

авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

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

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

повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова 

«Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 

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



«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

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

Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; 

стихотворения   Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Повесть  о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. 

Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова; рассказы 

А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, 

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

Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. 

Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. 

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

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

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

произведения литературы второй половины XX – XXI в.: не менее трех 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. 

Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трех поэтов по выбору (в том 

числе О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский,   Р.Г. Гамзатов, 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); произведения Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;  

9)понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, 

а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать   и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений 



современной литературы;  

11)формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов);  

12)овладение умением использовать словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), 

соблюдать правила информационной безопасности.  

1.5.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения   в 8 

классе обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 

роль   в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных   в литературных произведениях:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной 



конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений   с читателем как адресатом произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные   для творческой манеры и стиля писателя, 

определять их художественные функции;  

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа   и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

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

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и 

содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; 

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

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

развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, 

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

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

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

гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

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

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, 



определенному литературному направлению);  

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения;  

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

эпизоды текста, особенности языка;  

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство и 

другие);  

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

11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учетом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет;  

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;  

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объемом   не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме   с использованием прочитанных произведений; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 



цитирования;  

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа;  

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора   и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития;  

11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а 

также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счет 

произведений современной литературы;  

12)участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 13)самостоятельно использовать 

энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме, пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень.  

1.5.6.  Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения   в 9 

классе обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать ее роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и ее героической истории, 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации;  

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического;  



3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной), анализировать литературные произведения разных 

жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать 

условность художественной картины мира, отраженной в литературных 

произведениях с учетом неоднозначности заложенных   в них 

художественных смыслов;  

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений   с читателем как адресатом произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля;  

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа   и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

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



литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

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

роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, 

песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

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

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

развитие действия (кульминация, развязка, эпилог, авторское 

(лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 

психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 

олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, 

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению);  

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей   (в 

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

Гоголя)   и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений;  

8) выделять в произведениях элементы художественной формы   и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного 

произведения;  



9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых 

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка;  

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

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

фотоискусство, компьютерная графика);  

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

12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учетом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет;  

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку 

зрения, используя литературные аргументы;  

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объемом   не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме   с использованием прочитанных произведений, 

представлять развернутый устный   или письменный ответ на 

проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

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

работы   на самостоятельно выбранную литературную или 



публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  

15)самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

и самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа;  

16)понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

17)самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а 

также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счет произведений 

современной литературы;  

18)участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично презентовать 

полученные результаты;  

19)самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, 

работать с электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

Считать пункт 1.2.5.5. не актуальным и изложить в следующей редакции: 

 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История».  

1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по истории, история) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по истории. 



1.2. Пояснительная записка. 

1.2.1. Программа учебного предмета «История» разработана с целью 

оказания методической помощи учителю истории в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

1.2.2. Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса. 

1.2.3. Место учебного предмета «История» в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

1.2.4. Целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

1.2.5. Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 



мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

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

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

– многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

1.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 

5–9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется 

предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю 

России».  

1.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

 

Таблица 1 

 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета 

«История» 

 

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» 

Примерное 

количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков.  

История России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV— 23 



XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

 

45 

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от 

царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало 

ХХ в. 

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

 

68  

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 

 

1.3. Содержание обучения в 8 классе. 

1.3.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.  

1.3.1.1. Введение.  

1.3.1.2. Век Просвещения.  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒ центр 

Просвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера, Ш. Монтескьё, 

Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. 

Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и 

философов». 

1.3.1.3. Государства Европы в XVIII в.  

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

Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении 

сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

.1.3.2. Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и 

виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда 

машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 



переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм. 

1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

1.3.4. Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в 

XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. 

Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: политическая 

раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

1.3.5. Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление 

Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными 

владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения 

колоний политикой метрополий. 

1.3.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. 

Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных 

отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское 

чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под 

командованием Д. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и её завершение. Поддержка колонистов со стороны России. 

Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о 

правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

1.3.5. Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические 

течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. 



Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, 

борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 

1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный 

переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. 

Итоги и значение революции. 

1.3.6. Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: 

жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, 

рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей 

городов и деревень. 

1.3.7. Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы 

Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

1.3.8. Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского 

владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, 

система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с 

Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. 

Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

1.3.9. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

1.3.10 История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к империи.  

1.3.11. Введение. 



1.3.12. Россия в эпоху преобразований Петра I.  

1.3.12.1. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

1.3.12.2. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

1.3.12.3. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

1.3.12.4. Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

1.3.12.5. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных конфессий. 

1.3.12.6. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

1.3.12.7. Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 



России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I. 

1.3.12.8. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». 

Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские 

государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 

1.3.12.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 

Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 



международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 

1762 г. 

1.3.12.4. Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.  

1.3.12.4.1. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления 

на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности 

по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к 

исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

1.3.12.4.2. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 



династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

1.3.12.4.3. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

150.6.2.4.4. Внешняя политика России второй половины XVIII в., её 

основные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба 

поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. 

1.3.12.4.5. Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику 

страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещённого 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о 

«трёхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения 

со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового 



переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

1.3.12.5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение 

страны ‒ главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья 

Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его 

роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в городе Санкт-

Петербурге и г. Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет ‒ первый российский университет. 



Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки города 

Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы и 

города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 

1.3.12.6. Наш край в XVIII в. 

1.3.12.7. Обобщение. 

1.3.13. Содержание обучения в 9 классе. 

1.3.13.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в.  

1.3.13.1.1. Введение.  

1.3.13.1.2. Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию 

и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, 

решения. Создание Священного союза. 

1.3.13.1.3. Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы.  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные 

движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий. 

1.3.13.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 



Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 

г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

1.3.13.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ 

в.  

1.3.13.1.5.1. Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». 

Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы. 

1.3.13.1.5.2. Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя 

политика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-

1871 гг. Парижская коммуна. 

1.3.13.1.5.3. Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. 

К. Кавур, Д. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил II. 

1.3.13.1.5.4. Германия. Движение за объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов 

и колониальные захваты. 

1.3.13.5.5. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XIX ‒ начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и 

политическое развитие, положение народов, национальные движения. 

Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её итоги. 

1.3.13.1.5.6. Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

1.3.13.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX ‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 



Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

1.3.13.1.6. Страны Латинской Америки в XIX ‒ начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние 

США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: участники, 

итоги, значение. 

1.3.13.1.7. Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

1.3.13.1.7.1. Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация 

в экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

1.3.13.1.7.2. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 

1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

1.3.13.1.7.3. Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 

1908-1909 гг. 

1.3.13.1.7.4. Революция 1905-1911 г. в Иране. 

150.7.1.7.5. Индия. Колониальный режим. Индийское национальное 

движение. Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением 

британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. 

Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

1.3.13.1.8. Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления против 

колонизаторов. Англо-бурская война. 

1.3.13.1.9. Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в.  



Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ 

начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, 

реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное 

и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

1.3.13.1.10. Международные отношения в XIX ‒ начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ начале 

ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). 

Балканские войны. 

1.3.13.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

1.3.13.2. История России. Российская империя в XIX ‒ начале XX в.  

1.3.13.2.1. Введение.  

1.3.13.2.2. Александровская эпоха: государственный либерализм.  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. ‒ 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике 

после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 



Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

1.3.13.2.3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселёва 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия 

и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот 

и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

1.3.13.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 



Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

1.3.13.2.5. Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля. 

1.3.13.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.  

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

1.3.13.2.7. Россия в 1880-1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 



модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные 

типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

1.3.13.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как 

часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и её вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

1.3.13.2.9. Этнокультурный облик империи.  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный 



Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии 

Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

1.3.13.2.10. Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений.  

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

1.3.13.2.11. Россия на пороге ХХ в.  

1.3.13.2.11.1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия ‒ мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 



национально-культурные движения. 

1.3.13.2.11.2. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

1.3.13.2.11.3. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве 

на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной 

системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 

Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

1.3.13.2.11.4. Общество и власть после революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

1.3.13.2.11.5. Серебряный век российской культуры. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 



жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. 

1.3.13.2.12. Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. 

1.3.13.2.13. Обобщение.  

 

Считать пункт 2.2.2.2.5 не актуальным и изложить в следующей редакции: 

2.2. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования. 

2.2.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-



нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания 

и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 

интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху 

Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 



готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об 

опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

2.2.2. В результате изучения истории на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

2.2.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

2.2.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта;  

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий;  

соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

2.2.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 



(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника 

(по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

2.2.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

2.2.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы 

как эффективного средства достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды. 

2.2.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии 

и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 



возникших трудностей. 

2.2.2.7. У обучающегося будут сформированы умения в сфере 

эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений 

других участников общения. 

2.2.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России, определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов 

в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, 

их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 



распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе по 

истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с информацией из 

других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 



культур, уважения к историческому наследию народов России.  

2.2.4. Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе 

по истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 

компонентам познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, 

от работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в 

общении, социальной практике. 

2.2.4.1. Предметные результаты изучения учебного предмета «История» 

включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной 

и всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в 



поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

2.2.5. Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том 

числе введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России», предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX‒

XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу 

для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории 

России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х 

гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

2.2.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный 

характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, 

мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

2.2.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 

обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих 

основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 

использованием на легенду, находить и показывать на исторической карте 



территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, 

места значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать 

данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать 

суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие 

явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы 

лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основу 

диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории 

и культуры. 

2.2.8. Приведенный перечень предметных результатов по истории служит 

ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности 



обучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системы 

познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 

результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в 

виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 

способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию 

единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже 

результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками, 

настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими.  

2.2.9. Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

2.2.9.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

2.2.9.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим), составлять 

систематические таблицы, схемы. 

2.2.9.3. Работа с исторической картой:  

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2.2.9.4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 



извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

2.2.9.5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

2.2.9.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, 

промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы 

правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах 

и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия). 



2.2.9.7. 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. 

2.2.9.8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII 

в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(в том числе на региональном материале). 

2.2.10. Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

2.2.10.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) 

в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2.2.10.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

2.2.10.3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 



отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

2.2.10.4. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников следующие материалы: произведения общественной мысли, газетную 

публицистику, программы политических партий, статистические данные и другие; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

2.2.10.5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, 

эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 

технических и художественных приемов и другое. 

2.2.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

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



модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода 

и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения 

о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять 

свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических 

событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

2.2.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., 

объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение 

к ним. 

2.2.10.8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., 

объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 



начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

2.3.Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 

2.3.1. Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

(далее ‒ Программа модуля) составлена на основе положений и требований к 

освоению предметных результатов программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

2.3.1.1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России». 

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

основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный 

потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли 

современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю 

Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах и 

событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю 

России» образовательная организация вправе использовать материалы 

всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

2.3.1.2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет 

также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи 



способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 

исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России.  

2.3.1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

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

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения 

к своему Отечеству ‒ многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к 

прошлому, но и к настоящему родной страны. 

2.3.1.4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 

обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории на 

уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на 



развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, 

их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.; 

характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, 

предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в 

10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации 

федеральной рабочей программы воспитания и организации внеурочной 

деятельности педагоги получат возможность опираться на представления 

обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их 

предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

2.3.1.5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть 

реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в 

курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае 

предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в 

Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в логической 

и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. При 

таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История 

России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём – 17 

учебных часов). 

 



Таблица 2  

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

Программа курса «История России» 

(9 класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного модуля 

«Введение в Новейшую историю 

России» 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. 

1 Российская революция  

1917—1922 гг. 

Отечественная война 

1812 г. ‒ важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. 

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя  

2 Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений 

19 Распад СССР. Становление новой 

России (1992-1999 гг.) 

На пороге нового века   Возрождение страны с 2000-х гг.  

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

 

2.3.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Таблица 3  

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

 
№ Темы курса Примерное 



количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

5 Итоговое повторение 2 

 

2.3.2.1. Введение.  

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ 

‒ начала XXI в. 

2.3.2.2. Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. 

Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 

правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование 

РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. 

Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные 

события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., 



историю народов России. 

2.3.2.3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 

первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на 

отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. 

Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм 

советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные 

герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную 

борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие 

Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за 

Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой 

Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой 

войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской 



коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое 

значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 

преступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 

процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 

Российской Федерации о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города 

воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 

направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь 

Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш 

«Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение 

истории Второй мировой войны. 

2.3.2.4. Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 

гг.). Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 



Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в 

стране. Совершенствование новой российской государственности. Угроза 

государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

2.3.2.5. Возрождение страны с 2000-х гг.  

2.3.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. 

Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные 

национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

2.3.2.5.2. Воссоединение Крыма с Россией.  

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 

2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 

последствия. 

2.3.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий 

капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные 

направления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной 



пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). 

Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и 

другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (далее ‒ РИО) и 

Российского военно-исторического общества (далее ‒ РВИО). Исторические парки 

«Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк 

Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. 

Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о 

Великой Победе. 

2.3.2.6. Итоговое повторение.  

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки ‒ герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

2.3.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России».  

2.3.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными 

при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

2.3.3.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» способствует процессу формирования внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, 

готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных 

ориентаций.  

2.3.3.3. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 



России» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества 

обучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и 

при реализации направлений воспитательной деятельности образовательной 

организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины 

‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

2.3.3.4. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю 



России» также ориентировано на понимание роли этнических культурных 

традиций ‒ в области эстетического воспитания, на формирование ценностного 

отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, 

следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участие в 

решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

2.3.3.5. При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного 

познания, освоение системы научных представлений об основных 

закономерностях развития общества, расширение социального опыта для 

достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе 

овладения языковой и читательской культурой, основными навыками 

исследовательской деятельности. Важным также является подготовить 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

2.3.3.6. В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России» у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

2.3.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение 

ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи 

(при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с 

историей России XX ‒ начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с 

учётом предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 



поставленной задачи;  

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием 

дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические 

рассуждения;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

2.3.3.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению причинно-следственных связей событий и процессов;  

оценивать на применимость и достоверность информацию;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

2.3.3.6.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления (справочная, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и другие);  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 



ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2.3.3.6.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источников 

и другие. 

2.3.3.6.5. У обучающегося будут сформированы умения в части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, в 

группе, групповой);  



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения 

или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к 

оценке и изменению ситуации;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

2.3.3.6.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 



работы);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

2.3.3.7. В составе предметных результатов по освоению программы модуля 

следует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях и 

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

получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в 

различных учебных и жизненных ситуациях. 

Считать пункт 1.2. 5.6. не актуальным и изложить в следующей редакции: 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание».  

1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по обществознанию, обществознание) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

1.2. Пояснительная записка. 

1.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО.  

1.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный 

предмет позволяет последовательно раскрывать обучающимся подросткового 



возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия 

в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

1.2.3. Изучение обществознания, включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

1.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных источников 

социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит 

свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

1.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 



деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, 

соответствующее современному уровню знаний и доступной по содержанию для 

обучающихся подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, 

регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

1.2.6. В соответствии с учебным планом основного общего образования 

обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных 

учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

1.5. Содержание обучения в 8 классе. 

1.5.1. Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ 



источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная 

карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское 

обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-

кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по 

развитию конкуренции. 

1.5.2. Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 



совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и 

религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете. 

1.6. Содержание обучения в 9 классе. 

1.6.1. Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы правления. 

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, 

их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

1.6.2. Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия ‒ социальное государство. Основные направления и приоритеты 

социальной политики российского государства. Россия ‒ светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума 

Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 



Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город федерального 

значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных 

прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

1.6.3. Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации в 

диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений 

поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

1.6.4. Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления 

и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и 

возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа 

жизни. Мода и спорт. 



Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

Считать пункт 2.2. 2.6 не актуальным и изложить в следующей редакции: 

1.7. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

1.7.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают 

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, 

принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на 

решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие 

в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

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

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины 

‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 



историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать 

себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 



профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

1.7.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в 



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

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

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

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие 

и его свойства при решении задач (далее ‒ оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствие гарантий успеха. 

1.7.3. В результате изучения обществознания на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

1.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

1.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 



их развитии в новых условиях и контекстах. 

1.7.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

1.7.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 



тексты с использованием иллюстративных материалов. 

1.7.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

1.7.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 



результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

1.7.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

1.7.4. Предметные результаты освоения программы по обществознанию на 

уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института, характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые 

нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 



общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 

семейного права, основы налогового законодательства), процессах и явлениях в 

экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе 

образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и 

образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины), 

государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого 

типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; 

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

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 



явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире, социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта определять и аргументировать 

с точки зрения социальных ценностей и норм своё 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 приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 



Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, для 

анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности 



культуры и традиций народов России. 

1.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

1.7.7.1. Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства 

в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых 

посредников, использования способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической 

роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 



ограниченных ресурсов с использованием различных способов повышения 

эффективности производства, отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать 

текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и 

другое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития 

экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения 

их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 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. 

1.7.7.2. Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 

религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном 

ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной решать 

познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 



диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

1.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

1.7.8.1. Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на 

основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 



формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические и 

недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и 

правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника 

общественно-политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие 

нормативных правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой 

тематики, связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 



роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

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 учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни 

для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты. 

1.7.8.2. Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших 

органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, 

как светское государство; статус и полномочия Президента Российской 

Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и 

Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 



приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и субъектов Российской 

Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики 

в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 

политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в 

международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни 

в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших 

органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 



международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской 

Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях 

из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической 

учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 



осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

1.7.8.3. Человек в системе социальных отношений:  

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и 

нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на 

основе учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о 

социализации личности); 



извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную 

информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение 

к людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

1.7.8.4. Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 



определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

Считать пункт 1.2. 5.7 не актуальным и изложить в следующей редакции: 
 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География».  

1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по географии, география) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

1.2. Пояснительная записка. 

1.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части образовательной программы основного общего образования.  

1.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

1.2.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, 



воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим 

разделам курса и последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

1.2.4. География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

1.2.5. Содержание географии на уровне основного общего образования 

является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, 

изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на 

уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации. 

1.2.6. 152.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине, взаимопонимания с другими народами на основе 

формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни 



с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, формирование 

способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов информационно-

телекомуникационной сети «Интернет», для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических 

явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

 формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их 

использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

1.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общего 

образования происходит с использованием географических знаний и 

умений, сформированных ранее в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». 

1.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 

часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 

классах. 

1.3. 1Содержание обучения географии в 8 классе. 



1.3.1. Географическое пространство России. 

1.3.1.1. История формирования и освоения территории России. 

 История освоения и заселения территории современной России в 

XI‒XVI вв. Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские 

первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

 Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об 

изменении границ России на разных исторических этапах на основе 

анализа географических карт». 

1.3.1.2.  Географическое положение и границы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны ‒ соседи России. 

Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

1.3.1.3. Время на территории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных 

городов России по карте часовых зон». 

1.3.1.4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод 

географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и 

состав. Крупные географические районы России: Европейский Север 

России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 



Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение 

границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления 

состава и особенностей географического положения». 

1.3.2. Природа России. 

1.3.2.1. Природные условия и ресурсы России. 

 Природные условия и природные ресурсы. Классификации 

природных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и 

экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

 Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного 

капитала своего края по картам и статистическим материалам». 

1.3.2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

 Основные этапы формирования земной коры на территории 

России. Основные тектонические структуры на территории 

России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых по 

территории страны. 

 Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические 

природные явления и их распространение по территории России. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего 

края. 

 Практические работы: «Объяснение распространения по 



территории России опасных геологических явлений», 

«Объяснение особенностей рельефа своего края». 

1.3.2.3. Климат и климатические ресурсы. 

 Факторы, определяющие климат России. Влияние 

географического положения на климат России. Солнечная 

радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры 

воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

 Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические 

циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты 

погоды. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные 

следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности климата своего края. 

 Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды 

территории по карте погоды, «Определение и объяснение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны», 

«Оценка влияния основных климатических показателей своего 

края на жизнь и хозяйственную деятельность населения». 

1.3.2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

 Моря как аквальные природные комплексы. 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 озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

 Практические работы: «Сравнение особенностей режима и 

характера течения двух рек России», «Объяснение 

распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны». 

1.3.2.5. Природно-хозяйственные зоны. 

 Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различных природных зон в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

 Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности 

растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 

 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

 Высотная поясность в горах на территории России. Природные 

ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, 

экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 

изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на 

территории России. 



 Особо охраняемые природные территории России и своего края. 

Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и 

животные, занесённые в Красную книгу России. 

 Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной 

поясности в горных системах», «Анализ различных точек зрения о 

влиянии глобальных климатических изменений на природу, на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 

нескольких источников информации». 

1.3.3. Население России. 

1.3.3.1. Численность населения России. 

 Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и 

факторы, определяющие её. Переписи населения России. 

Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические 

различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры 

современной демографической политики государства. Общий 

прирост населения. Миграции (механическое движение 

населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и 

иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков. 

Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные 

варианты прогнозов изменения численности населения России. 

 Практическая работа «Определение по статистическим данным 

общего, естественного (или) миграционного прироста населения 

отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона». 

1.3.3.2. 152.6.3.2. Территориальные особенности размещения населения 

России. 

Географические особенности размещения населения: их 



обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность 

населения как показатель освоенности территории. Различия в 

плотности населения в географических районах и субъектах Российской 

Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских 

населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения. 

1.3.3.3. Народы и религии России. 

 Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. 

Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на 

территории России. 

 Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных 

этносов в численности населения республик и автономных 

округов Российской Федерации». 

1.3.3.4. Половой и возрастной состав населения России. 

 Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и 

субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского 

и женского населения России. 

 Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного 

состава населения России на основе анализа половозрастных 

пирамид». 

1.3.3.5. Человеческий капитал России. 

 Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая 



сила. Неравномерность распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости населения России и факторы, их определяющие. 

Качество населения и показатели, характеризующие его. Индекс 

человеческого развития (далее – ИЧР) и его географические 

различия. 

 Практическая работа «Классификация федеральных округов по 

особенностям естественного и механического движения 

населения». 

1.4.  Содержание обучения географии в 9 классе. 

1.4.1. Хозяйство России. 

1.4.1.1. Общая характеристика хозяйства России. 

 Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-

географическое положение (далее – ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) 

и валовой региональный продукт (далее – 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, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации): цели, 

задачи, приоритеты и направления пространственного развития 

страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации как 

«геостратегические территории». 



 Производственный капитал. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Условия и факторы размещения 

хозяйства. 

 Практическая работа «Определение влияния географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства». 

1.4.1.2. Топливно-энергетический комплекс (далее – 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 (далее – ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. 

Каскады гидроэлектростанции (далее – ГЭС). Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. 

 Практические работы: «Анализ статистических и текстовых 

материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для 

населения России в различных регионах», «Сравнительная оценка 

возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

стран». 

1.4.1.3. Металлургический комплекс. 

 Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности 

технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных отраслей металлургического 



комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические 

базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 

4260-р. 

 Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на 

себестоимость производства предприятий металлургического 

комплекса в различных регионах страны (по выбору)».  

1.4.1.4. Машиностроительный комплекс. 

 Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики 

импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. 

Основные положения документов, определяющих стратегию 

развития отраслей машиностроительного комплекса. 

 Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на 

размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на 

основе анализа различных источников информации.  

1.4.1.5. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. Место России в мировом производстве химической 

продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и 

центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные положения стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года. 



Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р 

(далее – Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и 

«Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года» (главы II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса». 

1.4.1.6. Агропромышленный комплекс (далее - 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. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и 



охрана окружающей среды. Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края. 

 Практическая работа. «Определение влияния природных и 

социальных факторов на размещение отраслей АПК». 

1.4.1.7. Инфраструктурный комплекс. 

 Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство ‒ место и значение в 

хозяйстве. 

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

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, 

воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных 

видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. 

 Транспорт и охрана окружающей среды. 

 Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края. 

 Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2021 г. № 3363-р. 

 Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

 Практические работы: «Анализ статистических данных с целью 

определения доли отдельных морских бассейнов в 

грузоперевозках и объяснение выявленных различий», 

«Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего 

края». 

1.4.1.8. Обобщение знаний. 

 Государственная политика как фактор размещения производства. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 



2025 года: основные положения. Новые формы территориальной 

организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 

структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические 

зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее - 

ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

 Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

 Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных 

отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе 

анализа статистических материалов». 

1.4.2.  Регионы России. 

1.4.2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

 Географические особенности географических районов: 

Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия. 

 Практические работы: «Сравнение экономико-географического 

положения (далее – ЭГП) двух географических районов страны по 

разным источникам информации», «Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из географических районов России 

по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных». 



1.4.2.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

 Географические особенности географических районов: Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия. 

 Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по 

заданным критериям», «Выявление факторов размещения 

предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего 

Востока (по выбору)».  

1.4.2.3. Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

1.4.3. Россия в современном мире. 

 Россия в системе международного географического разделения 

труда. Россия в составе международных экономических и 

политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны Содружества Независимых 

Государств и Евразийского экономического союза. 

 Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических 

ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России. 

 

Считать пункт 2.2. 2.7 не актуальным и изложить в следующей редакции: 

1.5. Планируемые результаты освоения географии.  

1.5.1.  Личностные результаты освоения географии должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 



ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с использованием нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 



ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

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

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, 

родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 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 учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

1.5.2.  В результате изучения географии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

1.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации 

географических объектов, процессов и явлений, основания для их 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах и данных наблюдений с учётом предложенной 

географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении 



географических объектов, процессов и явлений; проводить выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной 

географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

1.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в 

том числе на краеведческом материале, по установлению 

особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения или исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 



предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

1.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках 

географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных 

формах. 

1.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и 

письменных текстах; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования 



или проекта. 

1.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

1.5.2.6.  У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении 

учебных географических проектов, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

1.5.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 



деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

1.5.3. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 

класса обучающийся научится:  

 характеризовать основные этапы истории формирования и 

изучения территории России; 

 находить в различных источниках информации факты, 

позволяющие определить вклад российских учёных и 

путешественников в освоение страны; 

 характеризовать географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных 

видов и показывать их на географической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе 

России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

 оценивать степень благоприятности природных условий в 

пределах отдельных регионов страны; 

 проводить классификацию природных ресурсов; 

 распознавать типы природопользования; 



 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных 

пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности 

распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории 

страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и её отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 иметь представление о географических процессах и явлениях, 

определяющих особенности природы страны, отдельных регионов 

и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи 

лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 



 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных 

территорий с помощью карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв России; 

 распознавать показатели, характеризующие состояние 

окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой 

линии России; крупные реки и озёра, границы климатических 

поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики 

семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий 

России и своего края, животных и растений, занесённых в 

Красную книгу России; 

 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, её 

отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России 

по заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий 

прирост населения», «плотность населения», «основная полоса 

(зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 

«посёлок городского типа», «половозрастная структура 

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», 

«трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, 

географическое описание) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

1.5.4. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 

класса обучающийся научится:  

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 



 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; 

 выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

 применять понятия «экономико-географическое положение», 

«состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и 

территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», 

«сектор экономики», «территория опережающего развития», 

«себестоимость и рентабельность производства», «природно-

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера 

обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной 

комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический 

комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

 различать территории опережающего развития, 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 на основе 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 ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития 

страны и её регионов; 

 различать природно-ресурсный, человеческий и 

производственный капитал; 

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, 

районы развития отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства 

для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий для 

размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и её 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 учётом экологической 

безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, 

технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения отдельных 

регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географические 

особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства регионов России; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, 

страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-

экономического развития России, месте и роли России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.  

 

Считать пункт 1.2. 5.16 не актуальным и изложить в следующей редакции: 

 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд 

(технология)» 

1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд 

(технология)» (предметная область «Технология») (далее соответственно – 

программа по предмету «Труд (технология)») включает пояснительную записку, 



содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

1.2. Пояснительная записка. 

1.2.1. Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует 

знания по разным учебным предметам и является одним из базовых   для 

формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-

технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе 

практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода   в 

реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду, как 

созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных 

ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит 

обучающихся   с различными технологиями, в том числе материальными, 

информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках 

освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобретение 

базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 

ориентация обучающихся   в сферах трудовой деятельности. 

1.2.2. Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает 

содержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование 

пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том 

числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники   и 

электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка 

пищевых продуктов. 

1.2.3. Программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

конкретизирует содержание, предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

1.2.4. Стратегическим документом, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 



1.2.5. Основной целью освоения содержания программы по учебному 

предмету «Труд (технология)» является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

1.2.6. Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том 

числе на мотивационном уровне – формирование потребности   и уважительного 

отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии   с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой   

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных 

инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности   

в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

1.2.7. Технологическое образование обучающихся носит интегративный 

характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает 

возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной 

продуктивной деятельности, включения обучающихся в реальные трудовые 

отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры 

личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 

экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, 

инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих 

обучающимся осваивать новые виды труда и сферы профессиональной 



деятельности. 

1.2.8. Основной методический принцип программы по учебному предмету 

«Труд (технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно 

связано с освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных 

моделей.  

1.2.9. Программа по предмету «Труд (технология)» построена   по 

модульному принципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит   

из логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов, и предусматривает разные 

образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, 

отведенных на учебный предмет часов.  

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут 

быть включены вариативные модули, разработанные по запросу участников 

образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными 

особенностями, углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

1.2.10. Инвариантные модули программы по учебному предмету   «Труд 

(технология)»: 

1.2.10.1. Модуль «Производство и технологии». 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению   к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле   в 

системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других 

инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых   и востребованных в профессиональной сфере технологий.  



Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля 

построено на основе последовательного знакомства обучающихся   с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью.  

1.2.10.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, 

экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами, 

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются 

профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных 

материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе 

выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, 

изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный 

цикл по освоению технологии обработки материалов. 

1.2.10.3. Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами   и 

областями применения графической информации, с различными типами 

графических изображений и их элементами, учатся применять чертежные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением 

основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими 

обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты   и 

рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и графических 

моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, 

эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчетов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания   и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены   на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства. 



Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. 

Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год 

обучения. 

1.2.10.4. Модуль «Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных   и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том,   

что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, 

полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования   

и самообразования. 

1.2.10.5. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии идет 

неразрывно   с освоением методологии познания, основой которого является 

моделирование.   При этом связь технологии с процессом познания носит 

двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие ее 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при 

построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную 

роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и 

усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

1.2.11. Примеры вариативных модулей программы по учебному предмету 

«Труд (технология)». 

1.2.11.1. Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 

управления автоматизированными системами и их практической реализации на 

примере простых технических систем. В результате освоения модуля 



обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 

управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

1.2.11.2. Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 

объекты, имеющие свои биологические циклы.  

1.2.11.3. В программе по учебному предмету «Труд (технология)» 

осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модулей 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при 

освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов 

сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих   в 

технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремесел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство 

и технологии». 

1.2.11.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения труда 

(технологии), – 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю),   в 6 классе –68 

часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю),   в 8 классе – 34 



часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно 

рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельности   в 8 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

1.3. Содержание обучения. 

1.3.1. Инвариантные модули. 

1.3.1.1. Модуль «Производство и технологии». 

5 Класс. 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. 

Трудовая деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство   и 

техника. Роль техники в производственной деятельности человека. Классификация 

техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект   как 

форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. 

Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость 

профессий. 

6 Класс. 

Модели и моделирование.  

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.  

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская 

документация. 

Перспективы развития техники и технологий. 

Мир профессий. Инженерные профессии. 

7 класс. 

Создание технологий как основная задача современной науки.  

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 

информации. 



Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность   на 

рынке труда. 

8 класс. 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление 

современным производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы   на 

предприятиях. Управление инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор 

профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

Профессиональное самоопределение.  

9 класс. 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.  

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды.  

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 

разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской деятельности.  

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки 

для продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии.  

1.3.1.2. Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

5 класс. 

Графическая информация как средство передачи информации о 



материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы   

и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность   

на рынке труда. 

6 класс. 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов   

и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом 

редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность   

на рынке труда. 

7 класс. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей   и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения 

чертежа. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. 



Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Построение геометрических фигур, чертежей деталей в системе 

автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность   

на рынке труда. 

8 класс. 

Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

9 класс. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ (далее – САПР). 

Чертежи с использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием 

САПР. 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 



Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, 

черчением, проектированием с использованием САПР, их востребованность   на 

рынке труда. 

1.3.1.3. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

7 класс. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты   для 

бумажного макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 

Создание объемных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей   их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

8 класс. 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид.   Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование 

тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объемной модели. 

Инструменты для создания цифровой объемной модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

9 класс. 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования   3D-



принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

1.3.1.4. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

5 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, 

операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и ее свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. 

Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструменты для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, 

декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность 

разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии 

обработки овощей, круп. 

Технологии приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение 

качества продуктов, правила хранения продуктов. 



Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства 

тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества 

готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитье). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное 



использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах 

металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового 

металла. 

 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой 

металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока   и 

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (пресное тесто 

(для вареников или пельменей), песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое 

тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учетом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 



материалов». 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка   для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного 

изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей 

клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение   и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

конструкционных и поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы   и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка 

рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. 

Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка 

мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 



Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. 

Чертеж выкроек швейного изделия. 

Моделирование поясной и плечевой одежды. 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, 

отделке изделия (по выбору обучающихся). 

Оценка качества изготовления швейного изделия. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

1.3.1.5. Модуль «Робототехника». 

5 класс. 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции   и 

назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

6 класс. 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических 

устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 класс. 



Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование. 

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами   и 

роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции 

робота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 класс. 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

летательных аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов.  

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.  

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета 

беспилотных летательных аппаратов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

9 класс. 

Робототехнические и автоматизированные системы.  

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей.  

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными   и 

роботизированными системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии 

и нейроинтерфейсы.  

Конструирование и моделирование автоматизированных и 



роботизированных систем.  

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, 

беспилотные летательные аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальный проект по робототехнике. 

Считать пункт 2.2. 2.16 не актуальным и изложить в следующей редакции: 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд 

(технология)» на уровне основного общего образования. 

1.4.1. Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета. 

1.4.2. В результате изучения программы по учебному предмету «Труд 

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

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых   и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвертой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 



умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации   и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом 

личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 



осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

1.4.3. В результате изучения программы по учебному предмету   «Труд 

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

сформированы познавательные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

1.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных   и 

рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание   для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений   и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя   

для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

1.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие базовые проектные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели и задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме 

«продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

1.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения 



необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближенными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели   и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. 

1.4.7. У обучающегося будут сформированы умения работать   с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации   в 

знания.  

1.4.8. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации   как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 



1.4.9. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

(рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи   или 

по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс ее достижения. 

1.4.10. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя   и 

других людей как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого человека на подобные ошибки. 

1.4.11. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности, в 

социальных сетях. 

1.4.12. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств   как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника 

совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 



уметь распознавать некорректную аргументацию. 

1.5. Предметные результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне основного общего образования. 

1.5.1. Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом; 

соблюдать правила безопасного использования ручных   и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии   

с изучаемой технологией. 

1.5.2. Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии». 

1.5.2. Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

называть и характеризовать профессии, связанные с миром техники   и 

технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской 

деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 



называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности   и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные принципы управления производственным   и 

технологическим процессами; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования   и 

эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать свое профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 

1.5.3. Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 



называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, 

графы, эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, 

контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертежные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, 

виды, нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием чертежных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического 

редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов   

и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 



К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 

обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных 

инструментов и приспособлений и (или) в САПР; 

создавать 3D-модели в САПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 

САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

1.5.4. Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование». 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 



макетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости   от 

результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравер и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями   

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования   для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями   

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

1.5.5. Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять 

потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных 

источников различных видов и реализовывать ее в проектной деятельности; 



создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты информационно-коммуникационных 

технологий для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее получения   

и применения; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в 

работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород 

деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения 

мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать   их, 

описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные 

строчки); 



выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления   и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, знать правила хранения 

продуктов; 

знать и уметь применять технологии приготовления блюд из молока   и 

молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение   и 

свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления 



проектных изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть современные материалы, анализировать их свойства, возможность 

применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; оценивать пределы применимости данной 

технологии, в том числе с экономических и экологических позиций; 

знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество рыбы; 

знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять их 

качество; 

знать и уметь применять технологии приготовления блюд из рыбы, 

знать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

1.5.6. Предметные результаты освоения содержания модуля 



«Робототехника». 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

знать и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

знать и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

знать виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

знать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота   в 



зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, 

применения беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; 

описывать сферы их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении 

автоматизированными и роботизированными системами (искусственный 

интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и другие), называть 

области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические 

системы с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими 

системами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 



соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных 

аппаратов; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

1.5.7. Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы». 

К концу обучения в 8–9 классах: 

знать признаки автоматизированных систем, их виды; 

знать принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной 

связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

знать основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных   на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве   и в 

быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными 

системами, их востребованность на региональном рынке труда. 

1.5.8. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Животноводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 



характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного 

региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным 

животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

1.5.9. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Растениеводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространенной растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

знать опасные для человека дикорастущие растения; 

знать полезные для человека грибы; 

знать опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; 



владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации   в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов   

в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Считать пункт 1.2. 5.18 не актуальным и изложить в следующей редакции: 

 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности  

и защиты Родины», является обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к 

защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

что способствует освоению учащимися знаний и умений позволяющих 

подготовиться к военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для 

этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной 

адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной 

среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в 

сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, 

что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 



основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных  

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения 

знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства, ОБЗР может изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час в неделю за счет 

использования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, 

составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана 

основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных особенностей. 

1. Содержание обучения: 

1.1.1. Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы 

российского общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальной безопасности; 



чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 

характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 

получении; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий населения при объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная 

и обязательная подготовка к службе в армии. 

1.1.2. Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные направления подготовки к военной службе; 

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  

функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды, назначение и тактико-технические характеристики основных 

образцов вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных 

войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, 

задачи отделения в различных видах боя;  

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных 

средств индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 



вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова 

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

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

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных 

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

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

(РГН); 

история создания общевоинских уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав 

и основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 

командиры (начальники) и подчинённые; 

старшие и младшие; 

приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской 

дисциплины; 

способы достижения воинской дисциплины; 

положения Строевого устава; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение 

команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты  

на месте. 

1.1.3. Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности  

в современном обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 



безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия 

опасной и чрезвычайной ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1.1.4. Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы  

и правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуации криминогенного характера,  

правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 



правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

1.1.5. Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение;  

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах 

при опасных и чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных 

средств индивидиальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах  

в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

1.1.6. Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 



опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 

1.1.7. Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые  

и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки  

к длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины  

их возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного 

пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимый для снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 



сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании  

в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания  

на оборудованных и необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила 

поведения при нахождении на плавсредствах; правила поведения при 

нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в 

полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий  

при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий  

при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании  

в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал,  

при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы). 

1.1.8.  Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание  

и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных 

привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 



здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры  

их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, 

проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, 

панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 

риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, 

универсальный алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

1.1.9. Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины 

развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 

конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 



правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 

при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие  

и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

1.1.10. Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете  

и его признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании 

Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 



различные организации  

и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

1.1.11. Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму  

и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение 

террористов 

и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, 

наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

Считать пункт 2.2.2.18 не актуальным и изложить в следующей редакции: 

1.2. Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности 

и защиты Родины  на уровне основного общего образования. 

1.2.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, 



которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного 

образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

1.2.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЗР, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

1.2.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном  

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа;  

уважение к символам государства, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите 

Отечества; 

2)гражданское воспитание:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны;  



неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном  

и многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление  

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении  

в образовательной организации;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и 

навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, 

общества и государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных  

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми; 

3) духовно–нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  



готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение  

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и 

безопасного личного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание 

причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных  

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 



пребывания  

в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, 

овладение способностью оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных 

условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР,  

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического  

и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет–среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода,  

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности 

применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения 

опасных  

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах 

(в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 



культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук  

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков  

и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

1.2.4. В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

1.2.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания  

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия  

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  



предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

1.2.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие  

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием 

объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы  

по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-

следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

1.2.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

обучающихся. 

1.2.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной 

речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, 

определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и 

выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков и намерения других людей, уважительно, в 

корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций 

других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 



самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат 

выступления и готовить различные презентационные материалы. 

1.2.4.5. У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия 

решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы  

для его выполнения, при необходимости корректировать 

предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

1.2.4.6. У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям 

других людей, выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого человека, регулировать способ выражения 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать 

право  

на ошибку свою и чужую; 



быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность 

контроля всего вокруг. 

1.2.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять 

роли и понимать свою роль, принимать правила учебного 

взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали  

или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы 

критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчёта перед группой. 

1.2.5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне 

основного общего образования. 

1.2.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ культуры безопасности и защиты Родины и 

проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и усвоении обучающимися минимума 

основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства, военной подготовки, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими 



умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

1.2.5.2. Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1)сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях 

и принципах, формирующих основы российского общества, безопасности 

страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых 

основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и 

военного характера; 

2)освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 

возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли 

гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах 

защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

3)сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

овладение знаниями об истории возникновения и развития военной 

организации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной 

подготовки к военной службе; 

4)сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и 

общем устройстве стрелкового оружия;  

5)овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации и умение их применять при выполнении 

обязанностей воинской службы; 

6)сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание 

универсальных правил безопасного поведения, готовность применять 

их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

7)знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 



поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение 

применять их в поведении; 

8)сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на 

природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

9)освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к 

ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

10)сформированность представлений о правилах безопасного поведения в 

социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, 

манипулятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и 

формирование готовности им противодействовать; 

11)сформированность представлений об информационных и компьютерных 

угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного 

поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 

практике; 

12)освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность 

представлений об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и 

террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае  

террористического акта; 

13)сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 



14) понимание роли государства в обеспечении государственной  

и международной безопасности, обороны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств. 

1.2.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР 

обеспечивается посредством включения в указанную программу 

предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

1.2.5.3.1. Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное 

и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции 

Российской Федерации, пояснять их значение для личности и 

общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы 

национальной безопасности», приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам  

и источникам возникновения, приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения  

о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, 

характеризовать роль гражданской обороны при чрезвычайных 

ситуациях 

и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала 

«Внимание всем!»; изучить средства индивидуальной и коллективной 

защиты населения, вырабатывать навыки пользования фильтрующим 

противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил 



Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

1.2.5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Военная 

подготовка. Основы военных знаний»: 

иметь представление об истории зарождения и развития 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной 

службе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по 

основным направлениям;  

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной 

службе в решении комплексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа 

российского военнослужащего – защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной 

техники; 

иметь представление о классификации виды вооружения и военной 

техники; 

иметь представление об основных тактико-технических 

характеристиках вооружения и военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и 

задачах личного состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и 

бронезащиты военнослужащего;  

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 



иметь представление о вооружении отделения и тактико-

технических характеристиках стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных 

гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их 

значение для повседневной жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

иметь представление о порядке подчиненности и 

взаимоотношениях военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения;  

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и 

значении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины;  

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю;  

знать строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

1.2.5.3.3. Предметные результаты по модулю № 3 «Культура 

безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для 

человека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», 

«культура безопасности жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 



объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в 

чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать 

их; 

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

1.2.5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 

«Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного 

выбора продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;  

характеризовать правила безопасного использования средств 

бытовой химии; иметь навыки безопасных действий при сборе ртути 

в домашних условиях в случае, если разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики 

пищевых отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки 

безопасных действий при отравлениях, промывании желудка;  

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их 

предупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при 

ушибах, переломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах 

животных, кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки 

безопасных действий при обращении с газовыми и электрическими 

приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки 



безопасных действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой 

помощи при отравлении газом и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, 

характеризовать их возможные последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в 

подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств 

пожаротушения, оказания первой помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об 

ответственности граждан в области пожарной безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать 

порядок взаимодействия с экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения 

злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при 

попытке проникновения в дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 

1.2.5.3.5. Предметные результаты по модулю № 5 

«Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и 

элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного 

движения; 



знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для 

пешеходов; 

знать «дорожные ловушки» и объяснять правила  

их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских 

удерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и 

чрезвычайных ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, 

мопеда, лиц, использующих средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного 

использования велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю 

мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и 

характеризовать причины их возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-

транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта 

(внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта;  



знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при 

различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на 

транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

1.2.5.3.6. Предметные результаты по модулю № 6 

«Безопасность в общественных местах»: 

классифицировать общественные места;  

характеризовать потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия 

с ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или 

чрезвычайной ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила 

подготовки к посещению массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах 

массового пребывания людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы 

возникновения пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации 

из общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и 

сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного 

характера в общественных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного характера, при обнаружении 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в 

случае террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с 



правоохранительными органами. 

1.2.5.3.7. Предметные результаты по модулю № 7  

«Безопасность  в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации 

природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, 

змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими 

животными, змеями, насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления 

ядовитыми грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и 

порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном 

пребывании в природной среде: ориентирование на местности, в том 

числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, 

разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их 

опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в 

зоне природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их 

внешние признаки и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для 

снижения риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в 

зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными  

и необорудованными пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 



иметь представление о безопасных действиях при обнаружении 

тонущего человека летом и человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на 

льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в 

зоне цунами;  

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и 

опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и 

смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их 

опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в 

том числе при попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в 

зоне извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке (загрязнении атмосферы). 

1.2.5.3.8. Предметные результаты по модулю № 8 «Основы 

медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни»  

и их содержание, объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, 

объяснять пагубность вредных привычек; 



обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять 

причины  

их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных 

заболеваний, выработать навыки соблюдения мер их профилактики и 

защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством  

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, 

панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать  

их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных 

заболеваний и защиты от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое 

благополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать 

способы саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание;  

знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях; 



характеризовать приёмы психологической поддержки 

пострадавшего. 

1.2.5.3.9. 1621.4.5.3.9. Предметные результаты по модулю № 9 

«Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного 

общения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его 

развития, факторы и причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и 

групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта  

и безопасных действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей 

стороны (медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: 

агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы 

противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к 

действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную 

деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, 

связанные с ними, знать правила безопасного поведения; 



иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с 

незнакомыми людьми. 

1.2.5.3.10. Предметные результаты по модулю № 10 

«Безопасность в информационном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить 

примеры информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые  

для предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и 

приложений, их разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента  

в Интернете и характеризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании 

Интернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых  

для снижения рисков и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки  

и опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования 

Интернета, необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в 

различную деструктивную деятельность. 

1.2.5.3.11. Предметные результаты по модулю № 11 «Основы 

противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их 



содержание, характеризовать причины, возможные варианты проявления 

и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, 

характеризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль 

личности в противодействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели 

контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую 

деятельность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения  

и безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, 

объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных 

действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта 

(нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в 

заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

1.2.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно 

определять последовательность освоения обучающимися 

модулей ОБЗР.» 

2. Считать актуальными приложения к образовательной программе: 

 

Приложение 1 
 

   УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

        Учебный план МБОУ Городская гимназия является частью основной  

образовательной программы образовательного учреждения и составлен в 

соответствии с действующим законодательством. Нормативной основой для 

формирования учебного плана  2024-2025 учебного года являются следующие 

документы: 

- Федеральный Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г;  



- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 

287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (ред. от 12.08.2022 № 732); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.12.2023 № 

1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных государственных 

стандартов основного общего образования и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 

«О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения 

России, касающиеся федеральных государственных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 

«О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения 

России, касающиеся федеральных государственных стандартов основного 

общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении образовательной программы начального общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении образовательной программы основного общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении образовательной программы среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 62 

«О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения 

России, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 67 

«О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения 



России, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 

«О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки и Минпросвещения 

России, касающиеся федеральных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования»;  

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 «Об 

утверждении  санитарных правил   СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»;   

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности1. 

Учебный план: фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам 

и учебным годам, обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу МБОУ 

Городская гимназия, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

                                                           
1 Пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53,  

ст. 7598). 



обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

          

   Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ Городская гимназия 

проводится: поурочно, по завершению изучения темы (раздела); по учебным триместрам 

(полугодиям). В форме: устные и письменные индивидуальные опросы; 

самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; устные и письменные 

контрольные работы и зачеты; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать 

творческие задания); практические и лабораторные работы; выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); защита учебно-

исследовательских работ и проектов, творческих проектов; тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов, информационно-

коммуникационных технологий.  

Промежуточная аттестация по итогам года проводится для учащихся 1-11 классов. 

На промежуточную аттестацию выносятся учебные предметы: «Русский язык», 

«Математика», и предметы, изучаемые на углубленном уровне.  

Промежуточная аттестация по итогам года по остальным предметам учебного 

плана осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя по предмету на 

текущий учебный год.  

Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная диагностическая 

работа, итоговая контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, 



диагностическая работа, тестирование, защита индивидуального/группового проекта, 

творческая работа, сдача нормативов, работа с текстом, контрольно-измерительный 

материал  с  использованием стандартизированной формы в соответствии с 

демоверсиями ФИПИ (КИМ).  

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на 

данный учебный год.   

    

Основное  общее образование.  

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через формирование программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое  

на их изучение по классам (годам) обучения. 



Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, в том 

числе на углубленном уровне. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Количество часов в неделю на физическую культуру составляет в 5А, 6АБВГ, 7АБ, 

9 классах - 2, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и (или) за 

счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта. В остальных 5 – 8 классах 

количество часов на физическую культуру составляет 3 часа в неделю. 

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе 

«История» количество часов на изучение учебного предмета «История» История России 

в 9 классе увеличено на 14 учебных часов. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого МБОУ 

Городская гимназия (немецкий, французский), осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в одном из классов каждой параллели (литер А). 

Вариативность содержания обучения на уровне основного общего образования 

реализуется через возможность реализации рабочих программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

В соответствии с социальными запросами потребителей образовательных услуг в 

МБОУ Городская гимназия   сложилась структура формирования классов: 

  классы с углубленным изучением иностранного (английского) языка и 

изучением второго иностранного языка (французского/немецкого); 

 классы с углубленным изучением математики; 

  классы с расширенным изучением содержания образования (химико-

биологического, социально-экономического направлений); 

Особенность выбора обоснована кадровым, управленческим, учебно-

методическим, материально-техническим обеспечением. 



 В соответствии с этими принципами в Гимназии выстроена система 

предпрофильной подготовки в 7-9 классах: 

 5А, 6А, 7А, 8А, 9А - классы с углублённым изучением иностранного 

(английского) языка, 7А, 8А, 9А - с изучением второго иностранного языка 

(французского/немецкого); 

 7Б, 8Б, 9Б – классы физико-математического направления; 

 7В, 8В, 9В – классы химико-биологического направления; 

 7Г, 8Г, 9Г – классы социально-экономического направления. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку, 

технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп. 

Недельный учебный план 5 классов МБОУ Городская гимназия 

(пятидневная рабочая неделя) 

2024-2025 учебный год 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

5А 5Б 5В 5Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5     

Литература 3     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  
3* 1* 

   

Второй иностранный 

язык 

(франц\немец) 

 1* 

   

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

    

Общественно-

научные предметы 

 

История 

История 

России 
2 

    

Всеобщая 

история 

География 1     

Психология   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

    

Естественно-

научные предметы 

Биология 
1 

    

Искусство Музыка 1     

Изобразительное 

искусство 
1 

    

Технология Труд (технология) 2*     

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2 

 
1 1 1 

 27 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план 6 классов  

(пятидневная рабочая неделя) 

2024-2025 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

6 А 6 Б 6 В 6 Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6     

Литература 3     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)  
3*     

Второй иностранный 

язык 

(франц\немец) 

 1*    

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История История 

России 
2 

    

Всеобщая 

история 

Обществознание 1     

География 1     

Естественно-

научные предметы 

Биология 
1 

    

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной 
1 

    

 

ИТОГО 
29 



культуры народов 

России 

культуры народов 

России 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

    

Музыка  1     

Технология Труд (технология) 2*     

Физическая 

культура  

Физическая культура 
2     

 

 

ИТОГО 

29 1 

30 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план 7 классов 

(шестидневная учебная неделя) 

2024-2025 учебный год 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Обязательна

я часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

7 А 7 Б 7 В 7 Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 1 1 1 

Литература 2     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3* 2*    

Второй иностранный язык 

(французский\немецкий) 
 

1* 

 
   

Математика и 

информатика 

 

Математика  

Алгебра 3  2  1 

Геометрия  2     

Вероятность 

и статистика 
1     

Информатика 1  1  1 

Общественно-

научные предметы 

 

История 

История 

России 
2 

    

Всеобщая 

история 

Обществознание 1     

География 2     

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 1 

Физика 2     

Химия    1  

Искусство Музыка 1     

Изобразительное искусство 1     



Технология Труд (технология) 2*     

Физическая культура  Физическая культура 2   1 1 

       

 

ИТОГО 

30 5 

35 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план 8 классов 

(шестидневная учебная неделя) 

2024-2025 учебный год 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

8 А 8 Б 8 В 8 Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3     

Литература 2     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3* 2*    

Второй иностранный язык 

(французский\немецкий) 
 2*    

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  2 1 2 

Геометрия 2  1   

Информатика 1  1  1 

Общественно-

научные предметы 

История История 

России 
2     

Всеобщая 

история 

Обществознание 1    1 

География 2     

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2   1  

Физика 2     

Химия 2   2  

Искусство Искусство 2     

Технология Труд (технология) 1*     

Физическая культура  Физическая культура 3     

Основы  

безопасности и  

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 1     

 32 4 



ИТОГО 36 

 

Недельный учебный план 9 классов 

(шестидневная учебная неделя) 

2024-2025 учебный год 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Обязательна

я часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

9 А 9 Б 9В 9Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3   1 1 

Литература 3     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3* 2*    

Второй иностранный язык 

(французский\немецкий) 
 2*    

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  2 1 1 

Геометрия 2  1   

Информатика 1  1   

Общественно-

научные предметы 

 

 

История  

История 

России 
2     

Всеобщая 

история 

Введение в 

новейшую 

историю 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 1     

География 2     

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2   1 1 

Физика 3     

Химия 2   1 1 

Технология Труд (технология) 1*     

Физическая культура  Физическая культура 2     

Основы  

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 1     

       

 

ИТОГО 

31,5 4,5 

36 

 

Календарный учебный график для основного общего образования  

  

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года.  

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2025 года.  

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели;  

     Для 9 классов окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации.  

    Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.  

  



2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях.  

5–9-е классы  

Учебный период  Дата  Количество учебных 

недель   Начало   Окончание   

I триместр  02.09.2024  17.11.2024  11  

II триместр  25.11.2024  16.02.2025 11  

III триместр  25.02.2025  25.05.2025   12  

Итого в учебном году  34  

  

2.2. Продолжительность каникул  

5–9-е классы  

Каникулярный период  Дата   Продолжительность  

(календарные дни)  
Начало   Окончание   

Первые осенние каникулы  07.10.2024  13.10.2024  7  

Вторые осенние каникулы  18.11.2024  24.11.2024  7  

Первые зимние каникулы  30.12.2024 08.01.2025  10  

Вторые зимние каникулы  17.02.2025  23.02.2025  7  

Весенние каникулы  07.04.2025 13.04.2025  7  

  Итого  38  

  

3. Режим работы ОО  

Период учебной деятельности Продолжительность 

5-6 классы 7-9 классы 

Учебная неделя    5 дней 6 дней 

Урок  40 минут  40 минут 

Перерыв   10–20 минут  10–20 минут  

Периодичность промежуточной аттестации  По триместрам  По триместрам  

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

  

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час  

5-й класс  6-й класс  7-й класс  8-й класс  9-й класс  

Учебная   29  30  35 36 36 

Внеурочная   8 8 8 8 8 

  

5. Расписание звонков и перемен  

5 – 9 классы (понедельник)  

Урок  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

Классный час 

«Разговоры о важном»  

08.00-08.30  08.30 – 08.35 

1  08.35–09.15 09.15 – 09.35 

2  09.35–10.15  10.15 – 10.35  



3  10.35–11.15  11.15 - 11.35 

4  11.35–12.15  12.15 – 12.25 

5  12.25-13.05 13.05 – 13.15 

6  13.15-13.55 13.55 – 14.05 

7  14.05 – 14.45 –  

  

6 – 9 классы (четверг)  

Урок  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

Классный час 

«Россия – мои 

горизонты»  

08.00-08.30  08.30 – 08.35 

1  08.35–09.15 09.15 – 09.35 

2  09.35–10.15  10.15 – 10.35  

3  10.35–11.15  11.15 - 11.35 

4  11.35–12.15  12.15 – 12.25 

5  12.25-13.05 13.05 – 13.15 

6  13.15-13.55 13.55 – 14.05 

7  14.05 – 14.45 –  

 

5–9-е классы (вторник, среда, пятница)  

Урок  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

1  08.30 – 09.10 20 минут 

2  09.20 – 10.10 20 минут  

3  10.30 – 11.10 20 минут  

4  11.30 – 12.10 10 минут 

5  12.20 – 13.00 10 минут  

6  13.10 – 13.50 10 минут  

7  14.00 – 14.40 –  

 7-9 классы (суббота) 

Урок  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

1  08.30 – 09.10 10 минут 

2  09.20 – 10.00 20 минут  

3  10.20 – 11.00 10 минут 

4  11.10 – 11.50 10 минут 

5  12.00 – 12.40 10 минут  

6  12.50 – 13.30 10 минут  

 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года в форме контрольных работ, 

диктантов, сочинений, тестирования, выполнения творческих работ и проектов. По итогам 

триместров выставляются триместровые отметки. По итогам учебного года выставляются 

годовые отметки. В целях адаптации перехода на уровень основного общего образования с 01 



сентября по 30 сентября текущие неудовлетворительные отметки обучающимся 5 классов не 

выставляются. 

С 17 марта по 20 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана проводятся следующие проверочные работы.  

 

Классы  Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная  

аттестация  

Формы  проведения  

аттестации  

5–9  Русский язык  Диагностическая работа\ВПР 

(1 часть)  

5, 9  Родной язык  Тестирование  

5–9 Литература  Тестирование\  ВПР  (2  

часть)  

5, 9  Литература на родном языке  Работа с текстом  

5–9 Иностранный язык (английский язык)  Контрольная  работа\  

тестирование  

5–9  Второй иностранный язык  Контрольная  работа\ 

тестирование  

5–6  Математика  Диагностическая работа\ВПР  

7–9  Алгебра  Диагностическая работа  

7–9 Геометрия  Диагностическая работа  

7–9  Информатика  Тестирование  

5–9 История  Тестирование\ ВПР  

6–9 Обществознание    Тестирование\ВПР  

5–9 География  Тестирование\ВПР  

5–9 Биология  Тестирование\ ВПР  

7–9 Физика  Тестирование\ ВПР  

8, 9  Химия  Тестирование  

5–7  Музыка  Тестирование\творческая 

работа  

5–8  Изобразительное искусство  Тестирование\творческая 

работа  

5– 8 Технология  Тестирование\творческая 

работа  

5–9 Физическая культура  Сдача нормативов  

8–9  Основы безопасности жизнедеятельности  Тестирование  

 

 7. Система оценивания. В 5-9 классах принята следующая система оценивания знаний, умений 

и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) . 

 

 



Приложение 2 

 

План и рабочие программы курсов внеурочной деятельности ООО  

 

Направление Название Возраст 

учащихся 

(класс) 

Количество часов 

в неделю 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам ОП 

ООО 

 

«КОАПП» 5-6 1 

Сложные вопросы 

географии 

9 2 

Решение 

нестандартных задач  

8б 1 

Решение 

нестандартных задач 

7б 1 

Лаборатория квеста               8   2 

Внеурочная 

деятельность 

по организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

 

Культура и традиции 

татарского народа 

5-7 1 

КИД «Новая волна» 8-9 2 

Культура народов 

Поволжья 

6 2 

6 1 

7 2 

8 1 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная 

на обеспечение 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Волейбол 8-9 2 

Баскетбол 5 - 9 4 

Зарничка 7 - 8 1 

Внеурочная 

деятельность 

направлена на 

реализацию 

комплекса 

воспитательны

х мероприятий 

Разговоры о важном 5-9 20 

Клуб «Память» 8-9 1 

Россия - мои 

горизонты 

 

6-9 16 

Правовая азбука 7аг 2 

ЮИД 6 1 

Внеурочная Билет в будущее 7б,г 2 



деятельность 

по развитию 

личности, ее 

способностей 

9б 1 

Внеурочная 

деятельность 

по 

формированию 

функционально

й грамотности 

Юный географ 5 1 

Занимательная 

математика 

 

 

6вг 2 

Реальная математика 

 

7а 1 

Математика для всех 8в 1 

Финансовая 

грамотность 

6 2 

7аг 2 

Занимательная 

география 

6-7 2 

   

 

 

- Рабочая программа творческого объединения «Клуб Патриоты». 8 классы 

34 учебных часа 

Составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности 

начального образования «Героико-патриотическое воспитание в школе: детские 

объединения, музеи, клубы, кружки, поисковая деятельность» автор – составитель 

Т. А. Орешкина. – Волгоград: «Учитель», 2020 год. 

Пояснительная  записка. 

 

Программа «Я - патриот» разработана в соответствии с концепцией 

патриотического воспитания  граждан  Российской  Федерации  и  

государственной  программой 

«Патриотическое воспитание граждан РФ», областными и городскими 

программами по патриотическому воспитанию и предназначена для учащихся 5-9 

классов муниципального общеобразовательного учреждения Ефремовской 

основной общеобразовательной школы. Программа направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. 

Рабочая программа «Я - патриот» разработана на основе примерной программы 

внеурочной деятельности начального образования «Героико-патриотическое 

воспитание в школе: детские объединения, музеи, клубы, кружки, поисковая 

деятельность» автор – составитель Т. А. Орешкина. – Волгоград: «Учитель», 2010 

год. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий. Она опирается на принципы 



социальной активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды. 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для 

решения ряда воспитательных и социальных проблем. 

Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания. 

 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей 

системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его 

к защите Родины. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к 

Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 

воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами 

подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась 

необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального 

работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

 

Цель: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. 

Задачи: 

 

1. подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к 

2. Российской Армии; 



3. воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

4. формирование профессионально значимых качеств и

 умений, верности конституционному и воинскому долгу; 

5. воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

6. физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

7. совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 

В школе разработана система мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание обучающихся через учебные предметы. Так, например, на уроках 

истории, обществознания, литературы, географии, ОБЖ учителя учат учащихся 

формировать активную жизненную позицию личности, приобретать опыт 

гражданских действий, демократического поведения и общения, развивать 

умения и навыки конструктивно – критического мышления, самостоятельности, 

воспитывать уважение к народным традициям и культуре, уважительного и 

толерантного отношения к культуре и традициям других народов. 

 

Механизм реализации программы. 

 

Воспитательная работа строится с учетом возрастных критериев. 

При планировании работы учитываются традиционные общешкольные, 

городские, областные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и 

государственными датами; положения о городских, областных, всероссийских 

конкурсах. 

 

В своей деятельности учащиеся руководствуются нормативно-правовыми 

документами: 

1. Конституцией и законами Российской Федерации; 

2. Законом «Об образовании»; 

3. Конвенцией ООН «О правах ребенка» 

 

Специфика предмета: 

 

Через работу по программе «Я - патриот» реализуется духовно-нравственное 

направление образования школьников посредством различных форм организации, 

таких, 

как классные часы, экскурсии в музеи, поисковые исследования и т.д. Занятия 

должны способствовать патриотическому воспитанию, знакомить с символами 

государства, его традициями, ценностями. Внеурочная работа по этому 

направлению должна способствовать формированию универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 



 

Назначение программы: 

 

Данная программа обеспечивает процесс изучения родного края, раскрывает не 

только важнейшие грани истории, материальной и духовной культуры, но и 

формирует у школьников активную жизненную позицию, подталкивает к 

принятию верных решений. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения программы «Я - патриот» учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

 

Личностные: 

 

1. формирование духовно-патриотических ценностей у учащихся; 

2. воспитание чувства верности конституционному и воинскому долгу; 

3. повышение интеллектуального, культурного, физического, 

нравственного 

4. развития учащихся; 

5. создание условий для преемственности поколений; 

6. оказание первой медицинской помощи Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план). 

 

Познавательные УУД: 

 

 проводить исследования под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение

 (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнения других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 

 формировать целостное представление о патриотическом развитии нашей 

страны; 

 применять понятийный аппарат; 

 сравнивать простые однородные факты, выявляя их сходства и различия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 

 давать образную характеристику личностей, описывать памятники истории 

и культуры, рассказывать о важнейших событиях малой родины, используя 

разнообразные источники информации; 

 соотносить единичные события в истории края с общими явлениями и 

процессами страны; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории края 

 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется по 

итогам участия ребенка в конкурсных мероприятиях, фестивалях, соревнованиях, 

выполнение им исследовательских и творческих работ. 

В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, обобщать, 

подводить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать, самостоятельно 

принимать решения, действовать. Ребенок гармонично развивается, раскрывается 

его творческий потенциал, возрастает познавательная активность, успешно 

достигаются метапредметные и личностные результаты. 

Учебно-тематический план 

 



Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Патриот и гражданин 1ч   

2 Россия - Родина моя. Символы государства. 1ч   

3 Экскурс в историю России 1ч   

4 Государственные праздники России 1ч   

5 Когда мы едины, мы непобедимы! 1ч   

6 Родной край – частица России. Символика края. 1ч   

7 Имена, которыми мы гордимся 1ч   

8 История семьи в истории страны. 1ч   

9 «Нет в России семьи такой, где б не был памятен 

свой герой…» 

1ч   

10 Участие в акции «Бессмертный полк» 1ч   

11 Отечественные фильмы о войне 1ч   

12 Музыкальные произведения о войне 1ч   

13 Писатели о Родине, о войне, о героях… 1ч   

14 Памятники истории вокруг нас. 1ч   

15 История Вооружённых сил РФ. 1ч   

16 История военной символики и формы (мундира) 1ч   

17 Виды и рода войск в России 1ч   

18 Военная техника 1ч   

19 Великие полководцы. 1ч   

20 Великая забытая война 1ч   

21 Вторая мировая война. 1ч   

22 Великие сражения ВОВ 1ч   

23 Блокада Ленинграда 1ч   

24 Фашистские концентрационные лагеря 1ч   

25 Пионеры герои ВОВ 1ч   

26 Герои Великой Отечественной войны 1ч   

27 Они прошли победным маршем по Красной 

площади Кремля…» 

1ч   

28 Города – герои ВОВ 1ч   

29 История войны - в истории Мелекеса 1ч   

30 Наши земляки в годы ВОВ 1ч   

31 Детство, опаленное войной 1ч   

32 Памятники ВОВ в городе Димитровграде 1ч   

33 Итоговое обобщение 1ч   

34 Итоговое обобщение 1ч   



 

- Рабочая программа творческого объединения «Финансовая грамотность». 6 

классы 

 68 учебных часа 

  

Составлена на основе учебно-методических пособий: 

Авторской программы по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы 

программы: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. А. Половникова 

М.: ВАКО - 2018. 

1.Содержание учебного курса «Финансовая грамотность» 

Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют  

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая 

ставка, налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по 

безработице, пенсия, стипендия.  

Личностные характеристики и установки:  

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества;  

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей 

благосостояния общества и государства;  

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях. 

Базовый уровень  

Обучающийся научится:  

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД):  

˗ различать прямые и косвенные налоги;  

˗ считать сумму налога;  

˗ проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой 

задолженности членов семьи;  

˗ высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете;  

˗ находить нужную информацию на социальных порталах;  

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):  

˗ объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить;  

˗ называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог 

на прибыль, косвенные налоги);  

˗ приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их 

примерную величину;  

˗ перечислять условия получения различных видов социальных пособий в 

Российской Федерации;  

˗ называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину;  

˗ приводить примеры выплат различных видов социальных пособий;  

˗ высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета.  

Повышенный уровень  



Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между 

уплатой налогов и созданием общественных благ;  

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС;  

• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в 

определённых жизненных ситуациях.  

Темы занятий  

1. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства.  

2. Что такое налоги и почему их надо платить. 

3. Какие бывают налоги.  

4. Учимся считать налоги.  

5. Ролевая игра «Считаем налоги семьи».  

6. Сравниваем налоги граждан разных стран.  

7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства.  

8. Как работает налоговая служба.  

9. Учебные мини-проекты «Налоги».  

10. Что такое социальные пособия и какие они бывают.  

11. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ.  

12. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие».  

13. Исследуем, какие социальные пособия получают люди.  

14. Учебные мини-проекты «Социальные пособия».  

15. Обобщение результатов изучения модуля 3.  

16. Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаимодействуют».  

Модуль 4. услуги финансовых организаций и собственный бизнес  

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование 

вкладов, Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, 

бизнес-план, бизнес-инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, 

валютный вклад.  

Личностные характеристики и установки:  

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных 

доходов и смягчения последствий сложных жизненных ситуаций;  

• осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт 

потребитель этих услуг;  

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец 

бизнеса;  

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности;  

• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного 

курса может отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 

Базовый уровень  

Обучающийся научится:  

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 

УУД):  



˗ отличать инвестирование от сбережения и кредитования;  

˗ знать свои основные права и обязанности как потребителя;  

˗ находить актуальную информацию об услугах банков;  

˗ пользоваться пластиковой картой в банкомате;  

˗ считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах;  

˗ планировать (4—5 шагов) свою самостоятельную деятельность;  

˗ сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса;  

˗ находить и анализировать информацию о курсе валют;  

˗ проводить простые расчёты с использованием валютного курса.  

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

˗ перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, 

инвестиции);  

˗ объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для 

увеличения (сохранения) доходов семьи;  

˗ объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена;  

˗ называть необходимые условия для открытия своей фирмы;  

˗ объяснять причины существования различных валют;  

˗ называть основные мировые валюты и страны их использования;  

˗ объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об 

изменениях курса валют.  

Повышенный уровень  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соотносить рискованность использования финансовых операций и их 

доходность;  

• сравнивать различные финансовые предложения;  

• оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для 

увеличения и/или сохранения семейных доходов; 

• брать на себя ответственность;  

• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения 

семейного бизнеса.  

• оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для 

увеличения и/или сохранения семейных доходов.  

Темы занятий  

17. Для чего нужны банки.  

18. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома.  

19. Какие бывают вклады.  

20. Что такое кредиты и надо ли их брать.  

21. Изучаем сайт Центрального банка РФ.  

22. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья.  

23. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы.  

24. Как работает банк.  

25. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи».  



26. Что мы знаем о бизнесе.  

27. Как открыть фирму.  

28.Для чего нужны бизнес-инкубаторы.  

29. Ролевая игра «Открываем фирму».  

30. Что такое валюта и для чего она нужна.  

31. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях.  

32. Обобщение результатов изучения модуля 4.  

33. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный 

бизнес».  

34. Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». Итоговая 

проверочная работа по курсу.  

 

2.Планируемые результаты освоения курса « Финансовая грамотность» 

 

Изучение финансовой грамотности в 6 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  

Личностные результаты обучения отражаются в готовности обучающихся к 

целенаправленной социально значимой деятельности; отражают их готовность 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанность выбора и построения и 

построения жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей посредством:  

˗ формирования готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению на основе осознанного отношения к выбору и 

построению индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов и значимости для себя лично взаимосвязи между 

образованием и финансовым благополучием;  

˗ осознания ценности самостоятельности и инициативы с учетом действующих 

правил поведения субъектов в финансовой сфере, изучения положений 

нормативно-правовых документов, формирования ответственного отношения к 

процессу обучения посредством понимания для себя лично содержания 

финансовых отношений между различными субъектами, финансовых решений, 

альтернативных возможностей их реализации, последствий выполнения или 

невыполнения принятых решений;  

˗ сформированности внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, осознания значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи, 

проявляющегося в учёте личных интересов каждого члена семьи и семьи в 



целом при решении вопросов о получении и распределении средств семейного 

бюджета;  

˗ наличия мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, в 

частности мотивации к обучению, познанию за счёт понимания значимости для 

себя лично взаимосвязи между профессиональной подготовкой человека и 

финансовыми результатами его деятельности.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1. Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

процессе изучения финансовых вопросов через понимание необходимости давать 

оценку существующих финансовых ситуаций и их изменения. Обучающийся 

сможет:  

˗ оценивать собственное понимание изученных финансовых терминов;  

˗ составлять личный маршрут движения к финансовому благополучию;  

˗ оценивать вероятность мошенничества в финансовых отношениях;  

˗ ставить финансовые цели собственной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и практических финансовых задач. Обучающийся сможет:  

˗ разрабатывать способы решения проблем в области личных финансов;  

˗ оценивать структуру доходов и расходов семьи;  

˗ определять необходимые действия в соответствии с учебной и практической 

финансовой задачей и составлять этапы их выполнения;  

˗ обосновывать и осуществлять выбор альтернативных способов решения 

финансовых задач;  

˗ составлять план решения финансовой проблемы (написание эссе, решение 

кейсов, выполнение квеста).  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. Обучающийся 

сможет: 

˗ вносить необходимые изменения в план и способ действий с учётом 

изменившихся обстоятельств;  

˗ оценивать состояние личных финансов до и после уплаты налогов;  

˗ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

˗ вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированного результата;  

˗ оценивать варианты открытия депозита на различные сроки;  

˗ результаты выбора условий кредитования; результаты выбора условий 

депозита; требования к недвижимому имуществу, служащему для банка 

залогом;  



˗ оценивать подходы субъектов к покупке дорогостоящих товаров, исходя из 

финансовых возможностей их семей.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

1. Умение определять содержание понятий, создавать обобщения, 

классифицировать, устанавливать аналогии, проводить анализ, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы. Обучающийся сможет:  

˗ сравнивать способы получения доходов, альтернативные варианты достижения 

финансовых целей, направления инвестирования, условия кредитования и 

условия размещения денежных средств;  

˗ устанавливать причинно-следственные связи между различными финансовыми 

явлениями: доходами семьи и правом собственности на имущество; 

индексацией и размерами денежных доходов населения; размером доходов и 

риском; бизнес-планом и действительностью; креативностью инвестиционного 

проекта и доходами авторов; 

˗ объяснять выгоды наличия прав собственности; признаки финансовой 

пирамиды; особенности каждого слоя атмосферы инвестирования; причины 

появления сверхновых источников доходов;  

˗ анализировать статистические данные о доходах населения;  

˗ положения статей ГК РФ по вопросу получения доходов от интеллектуальной 

собственности; положения статей ТК РФ по вопросу получения заработной 

платы; положения статей НК РФ по вопросам налогообложения;  

˗ классифицировать виды доходов, расходов, имущества, налогов, шкал 

налогообложения, банковских вкладов, кредитных организаций; 

˗ выявлять преимущества и недостатки деятельности микрофинансовых 

организаций, покупки товаров в рассрочку, активных и пассивных источников 

дохода, обладания собственностью, банковской картой;  

˗ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждая его собственной аргументацией, в том числе математическими 

расчётами.  

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

˗ ориентироваться в содержании текста, понимать смысл текста, 

структурировать текст, идентифицируя финансовые ситуации в литературных 

произведениях;  

˗ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте финансовых событий в 

конкретной ситуации;  

˗ критически оценивать финансовую ситуацию, описанную в тексте;  

˗ аргументировать собственную позицию по приведённой в тексте финансовой 

ситуации. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой поиска источников информации. 

Обучающийся сможет:  

˗ определять необходимые ключевые поисковые слова;  



˗ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

˗ соотносить полученные результаты поиска информации с условиями 

поставленных финансовых задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность. 

Обучающийся сможет:  

˗ инициировать сотрудничество в группе при обсуждении ситуаций, при работе с 

творческими заданиями, при обсуждении правил планирования семейного 

бюджета, формирования резервов и сбережений, постановки финансовых 

целей;  

˗ выстраивать логическую цепь рассуждений при анализе финансовых ситуаций;  

˗ задавать вопросы при обсуждении финансовых проблем.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение устной и письменной 

речью. Обучающийся сможет:  

˗ соблюдать правила публичной речи и проведения дискуссии по финансовой 

тематике;  

˗ принимать решение в групповой работе, учитывая мнения собеседников;  

˗ создавать письменные тексты при выполнении творческих заданий на 

финансовые темы;  

˗ анализировать результаты коммуникации после её завершения в ходе 

выполнения группового задания и представления его решения. 

Предметные результаты обучения.  

˗ освоение и применение системы финансовых знаний, и их необходимости для 

решения современных практических задач;  

˗ умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) финансовые объекты, явления, 

процессы, выявляя их существенные признаки, элементы и основные функции;  

˗ умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей финансовых явлений и процессов; 

˗ необходимости правомерного налогового поведения;  

˗ осмысления личного опыта принятия финансовых решений;  

˗ умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие процессы постановки финансовых целей, управления 

доходами и расходами, формирования резервов и сбережений, принятия 

инвестиционных решений;  

˗ овладение смысловым чтением текстов финансовой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе 

извлечений из нормативных правовых актов; умение преобразовывать 



текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст;  

˗ умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать статистическую финансовую информацию, соотносить 

ее с собственными знаниями и опытом; формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами;  

˗ умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения финансово-экономических и правовых норм, включая вопросы, 

связанные с личными финансами, финансовыми рисками и угрозами 

финансового мошенничества; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения;  

˗ приобретение опыта использования полученных знаний по финансовой 

грамотности в практической (индивидуальной и/или групповой) деятельности: 

для составления личного финансового плана; для принятия решений о 

приобретении финансовых услуг и имущества; для приобретения опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом.  

В результате обучения данному курсу, обучающиеся 5—7 смогут сформировать 

следующие компетенции по финансовой грамотности: 

˗ способность планировать свои доходы и расходы на основе оценки имеющихся 

финансовых возможностей и ограничений, избегая несоразмерных доходам 

долгов и неплатежей по ним;  

˗ способность формировать резервы и сбережения денежных средств;  

˗ способность следить за состоянием личных финансов посредством 

планирования личного бюджета;  

˗ способность рационально выбирать финансовые услуги, распознавая признаки 

финансового мошенничества, учитывая информацию об имеющихся на рынке 

финансовых рисках;  

˗ способность искать и использовать необходимую финансовую информацию. 

 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

програм

мы 

Дата 

проведен

ия 

изучения 

Формы 

проведе

ния 

занятий 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся с учетом 

воспитательного 

потенциала уроков 

Используем

ые 

электронны

е 

образовател

ьные 

ресурсы 

Виды,  

форм

ы  

контр

оля 

пла

н 

ф

а

к

т 

 



1.  Могут 

ли люди 

быть 

финансо

во 

независи

мыми от 

государс

тва 

 

  Практич

еская 

работа; 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к финансовой 

зависимости от 

государства, 

формулировать свою 

точку зрения. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; выбирать 

средства достижения 

цели из предложенных, 

а также искать их 

самостоятельно 

Давать определения 

понятиям; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Формировать стартовую 

мотивацию к изучению 

нового материала 

https://dni-fg.ru/ 

2.  Что 

такое 

налоги и 

почему 

их  

надо 

платить 

 

1 17.

10.

202

2 

Устный  

опрос; 

Объяснять, почему 

государство собирает 

налоги, приводить 

примеры налогов, 

описывать, как и когда 

платятся налоги, 

объяснять, почему 

вводятся акцизные 

налоги, описывать 

последствия невыплаты 

налогов для граждан, 

приводить приметы 

уплаты налогов в семье  

https://dni-fg.ru/ 

3.  Какие 

бывают 

налоги 

 

1 07.

11.

202

2 

Устный  

опрос; 

Объяснять признаки 

налогов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между элементами 

налога, между 

неуплатой налогов и 

последствиями для 

неплательщиков;  

анализировать элементы 

налога с 

использованием статей 

Налогового кодекса РФ;  

рассчитывать размер 

расходов с учётом 

налоговых выплат;  

классифицировать 

налоги;  инициировать 

сотрудничество при 

выполнении 

творческого задания. 

 

https://dni-fg.ru/ 

4.  Учимся 

считать 

налоги 

 

  Практич

еская 

работа; 

Объяснять признаки 

налогов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между элементами 

налога, между 

неуплатой налогов и 

последствиями для 

неплательщиков;  

анализировать элементы 

налога с 

использованием статей 

Налогового кодекса РФ;  

рассчитывать размер 

https://dni-fg.ru/ 



5.  Ролевая 

игра 

«Считае

м налоги 

семьи» 

 

  Устный  

опрос; 

Объяснять признаки 

налогов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между элементами 

налога, между 

неуплатой налогов и 

последствиями для 

неплательщиков;  

анализировать элементы 

налога с 

использованием статей 

Налогового кодекса РФ;  

рассчитывать размер 

расходов с учётом 

налоговых выплат;  

классифицировать 

налоги;  инициировать 

сотрудничество при 

выполнении 

творческого задания. 

 

https://dni-fg.ru// 

6.  Сравнив

аем 

налоги 

граждан  

разных 

стран 

 

  Устный  

опрос; 

Объяснять признаки 

налогов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между элементами 

налога, между 

неуплатой налогов и 

последствиями для 

неплательщиков;  

анализировать элементы 

налога с 

использованием статей 

Налогового кодекса РФ;  

рассчитывать размер 

расходов с учётом 

налоговых выплат;  

классифицировать 

налоги;  инициировать 

сотрудничество при 

выполнении 

творческого задания. 

 

https://dni-fg.ru// 

7.  Исследу

ем, 

какие 

налоги 

платит 

семья и 

что 

получае

т от 

государс

тва 

 

  Практич

еская 

работа; 

Объяснять признаки 

налогов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между элементами 

налога, между 

неуплатой налогов и 

последствиями для 

неплательщиков;  

анализировать элементы 

налога с 

использованием статей 

Налогового кодекса РФ;  

рассчитывать размер 

расходов с учётом 

налоговых выплат;  

классифицировать 

налоги;  инициировать 

сотрудничество при 

выполнении 

творческого задания. 

 

https://dni-fg.ru// 

8.  Как 

работает 

налогова

я служба  

 

  Тестиро

вание; 

Объяснять признаки 

налогов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между элементами 

налога, между 

неуплатой налогов и 

последствиями для 

неплательщиков;  

анализировать элементы 

налога с 

использованием статей 

Налогового кодекса РФ;  

рассчитывать размер 

расходов с учётом 

налоговых выплат;  

классифицировать 

налоги;  инициировать 

сотрудничество при 

выполнении 

творческого задания. 

 

https://dni-fg.ru// 

9.  Учебные 

мини-

проекты 

«Налоги

» 

 

  Практич

еская 

работа; 

Объяснять признаки 

налогов; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между элементами 

налога, между 

неуплатой налогов и 

последствиями для 

неплательщиков;  

анализировать элементы 

налога с 

использованием статей 

Налогового кодекса РФ;  

рассчитывать размер 

расходов с учётом 

налоговых выплат;  

классифицировать 

налоги;  инициировать 

сотрудничество при 

выполнении 

творческого задания. 

 

https://dni-fg.ru// 

10.  Что 

такое 

социаль

ные 

пособия 

и какие 

они 

бывают 

 

  Устный  

опрос; 

 

Объяснять, почему 

существуют социальные 

выплаты, приводить 

примеры социальных 

выплат, находить 

информацию о 

социальных выплатах. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

 определять 

последовательность 

https://dni-fg.ru// 

11.  Учимся 

находит

ь 

информа

цию на 

сайте 

Фонда 

социаль

ного 

страхова

ния РФ 

 

  Устный  

опрос 

Объяснять, почему 

существуют социальные 

выплаты, приводить 

примеры социальных 

выплат, находить 

информацию о 

социальных выплатах. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

https://dni-fg.ru// 

12.  Ролевая 

игра 

«Оформ

ляем 

социаль

ное 

пособие

» 

 

  Устный  

опрос 

Объяснять, почему 

существуют социальные 

выплаты, приводить 

примеры социальных 

выплат, находить 

информацию о 

социальных выплатах. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

https://dni-fg.ru// 



13.  Исследу

ем, 

какие 

социаль

ные 

пособия 

получаю

т люди 

 

  Практич

еская 

работа 

Объяснять, почему 

существуют социальные 

выплаты, приводить 

примеры социальных 

выплат, находить 

информацию о 

социальных выплатах. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

 определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения понятиям  

https://dni-fg.ru// 

14.  Учебные 

мини-

проекты 

«Социал

ьные 

пособия

» 

  Практич

еская 

работа; 

Объяснять, почему 

существуют социальные 

выплаты, приводить 

примеры социальных 

выплат, находить 

информацию о 

социальных выплатах. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

 определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения понятиям  

https://dni-fg.ru// 

15.  Обобще

ние 

результа

тов 

изучени

я модуля 

3 

  Тестиро

вание; 

Объяснять, почему 

существуют социальные 

выплаты, приводить 

примеры социальных 

выплат, находить 

информацию о 

социальных выплатах. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

 определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

https://dni-fg.ru// 

16.  Презент

ация 

портфол

ио 

«Челове

к и 

государс

тво: как 

они 

взаимод

ействую

т» 

  Устный  

опрос; 

Объяснять, почему 

существуют социальные 

выплаты, приводить 

примеры социальных 

выплат, находить 

информацию о 

социальных выплатах. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

 определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

https://dni-fg.ru// 

17.  Для чего 

нужны 

банки 

 

  Устный  

опрос 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

https://dni-fg.ru// 

18.  Почему 

хранить 

сбереже

ния  

в банке 

выгодне

е, чем 

дома 

 

  Устный  

опрос 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

https://dni-fg.ru// 

19.  Какие 

бывают 

вклады 

 

  Письмен

ный 

контрол

ь; 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

https://dni-fg.ru// 



20.  Что 

такое 

кредиты 

и надо 

ли их 

брать 

 

  Устный  

опрос 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятиям.Формировани

е ответственного 

отношения к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

https://dni-fg.ru// 

21.  Изучаем 

сайт 

Централ

ьного  

банка 

РФ 

 

  Практич

еская 

работа 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятиям.Формировани

е ответственного 

отношения к 

саморазвитию и 

https://dni-fg.ru// 

22.  Исследу

ем, 

какими 

банковс

кими 

услугам

и 

пользует

ся семья 

 

  Устный  

опрос 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

https://dni-fg.ru// 

23.  Как 

избежат

ь 

финансо

вых 

потерь и 

увеличи

ть 

доходы 

 

  Устный  

опрос 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

https://dni-fg.ru// 

24.  Как 

работает 

банк 

  Самооце

нка с  

использо

ванием«

Оценочн

ого  

листа»; 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

https://dni-fg.ru// 

25.  Учебные 

мини-

проекты 

«Банков

ские 

услуги 

для 

семьи» 

 

  Практич

еская 

работа 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

https://dni-fg.ru// 



26.  Что мы 

знаем о 

бизнесе 

 

  Самооце

нка с  

использо

ванием«

Оценочн

ого  

листа»; 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятиям.Формировани

е ответственного 

отношения к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

https://dni-fg.ru// 

27.  Как 

открыть 

фирму 

 

  Практич

еская 

работа 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятиям.Формировани

е ответственного 

отношения к 

саморазвитию и 

https://dni-fg.ru// 

28.  Для чего 

нужны 

бизнес-

инкубат

оры 

 

  Устный  

опрос 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

https://dni-fg.ru// 

29.  Ролевая 

игра 

«Открыв

аем 

фирму» 

 

  Практич

еская 

работа 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий.  

осуществлять 

https://dni-fg.ru// 

30.  Что 

такое 

валюта и 

для чего 

она 

нужна 

 

  Устный  

опрос 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

свою точку зрения.  

определять 

последовательность 

https://dni-fg.ru// 

31.  Учимся 

находит

ь 

информа

цию о 

курсах 

валют и 

их 

изменен

иях  

 

  Устный  

опрос 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; определять 

собственное отношение 

к явлениям современной 

жизни, формулировать 

https://dni-fg.ru// 

32.  Обобще

ние 

результа

тов 

изучени

я модуля 

4  

 

  Практич

еская 

работа 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

бизнеса, которым 

занимаются подростки. 

самостоятельно 

организовывать учебное 

https://dni-fg.ru// 

33.  Презент

ация 

портфол

ио 

«Услуги 

финансо

вых 

организа

ций и 

  Устный  

опрос 

Сравнивать 

возможности работы по 

найму и собственного 

бизнеса, объяснять, 

почему государство 

поддерживает малый 

бизнес, объяснять, что 

такое бизнесплан, 

приводить примеры 

https://dni-fg.ru// 



 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Вигдорчик Е. А., Липсиц И. В..Финансовая грамотность. 7 кл. Издательство М.: 

ВАКО;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: Методические 

рекомендации для учителя. 5–7 классы  – М.: ВАКО, 2018. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

1/www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 

2. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 

3. http://www.rbc.ru/ — информационное агентство «РосБизнес- 

Консалтинг». 

4. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы эконо- 

мики. 

5. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономиче- 

ских и финансовых исследований. 

6. www.beafnd.org — Фонд «Бюро экономического анализа». 

7. www.vopreco.ru — официальный сайт журнала «Вопросы эконо- 

мики». 

8. www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата Российской Фе- 

дерации. 

9. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – объединённая биржа. 

10. www.economy.gov.ru/minec/main — Министерство экономиче- 

ского развития Российской Федерации. 

11. https://dni-fg.ru 

  

 

34.  Обобще

ние 

результа

тов 

изучени

я курса 

«Финанс

овая 

грамотн

ость» 

 

  Устный  

опрос 

определять 

последовательность 

оставленных целей с 

учетом конечного 

результата. 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения 

понятиям.Формировани

е ответственного 

отношения к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

https://dni-fg.ru// 



- Рабочая программа творческого объединения «Музейное дело». 6 классы 

68 учебных часа 

Составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности 

начального образования «Героико-патриотическое воспитание в школе: детские 

объединения, музеи, клубы, кружки, поисковая деятельность» автор – составитель 

Т. А. Орешкина. – Волгоград: «Учитель», 2020 год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реалии современного общества побуждают педагогов включаться в социально-

педагогическую деятельность, направленную на поиск возможностей 

модернизации образовательных систем. Такая ситуация предполагает создание 

педагогами различных образовательных технологий, максимально согласованных 

с целями развития образования и индивидуальными особенностями 

обучающихся. 

Структура и содержание образовательных программ строятся таким образом, 

чтобы учитывать вариативную составляющую стандарта. Одно из возможных 

направлений педагогических инноваций – краеведческая и поисковая работа, 

связанная с деятельностью школьного музея и технологией «музейная 

педагогика». 

Музейная педагогика дает возможность осуществлять нетрадиционный подход к 

образованию, основанный на интересе детей к исследовательской деятельности, 

раскрывать значимость и практический смысл изучаемого материала и 

реализовать свои творческие и интеллектуальные способности. 

Уникальная среда школьного музея позволяет интегрировать содержание, формы 

организации общего и дополнительного образования, формировать предметные и 

метапредметные и ключевые компетенции учащихся, развивать навыки 

межличностной коммуникации, расширить образовательное пространство школы 

через привлечение ресурсов окружающего социума. Школьный музей поможет 

оживить учебный процесс, приобщить учащихся к истории малой Родины и 

Отечества, обучить навыкам исследовательской работы. 

Школьный музей своей деятельностью вносит достойную лепту в 

воспитаниепатриотизма учащихся и поможет воспитать в детях чувство 

достоинства и ответственности, раскроет истинные ценности семьи, историю 

героического прошлого народов России. 



Актуальность 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из 

приоритетных направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в 

их высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали 

одно из ведущих мест в формировании подрастающего поколения. 

Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает 

уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения, отсутствуют 

иерархии ценностей нравственно – ориентированные, проявляется непонимание 

значимости культурно – исторических памятников, низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, непонимание еѐ закономерностей, идѐт 

процесс углубления противоречия между старшим и молодым поколениями. 

Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности к 

нему, гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, воспитания в нашем 

обществе Патриота и Гражданина своего Отечества призван решать и школьный 

музей, так как он является хранителем бесценного фонда исторического наследия. 

Цель: Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России. 

Хранителя и носителя духовных ценностей родного народа. 

Задачи: 

1. Вовлечение учащихся в организацию поисково-

исследовательскую работу; 

2. Развитие умений работать с различными источниками информации; 

3. Формирование навыков работы с архивными документами; 

4. Обучение методикам проведения экскурсий в школьном музее; 

5. Развитие устной и письменной речи учащихся через умение строить диалог 

вовремя беседы; 



Планируемые результаты освоения курса: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов 

исторических эпох; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов; 

 формирование умения находить адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

 мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Метапредметные 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и другие; 

 знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества, 

расширить их возможности при изучении курсов литературы, музыки и 

мировой художественной культуры, а также духовно-нравственной 

культуры. 

Предметные 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В процессе обучения у учащихся происходит 

 формирование представления об историческом времени и пространстве, о 

преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

 формирование уважительного отношения к памятникам истории и 

культуры 

 воспитание музейной культуры, обучение музейному языку 



 формирование умений использовать экспонаты школьного музея в 

построениибеседы, проведении экскурсии; 

 овладение практическими знаниями по оформлению

 экспонатов, составлениюэкспозиций и выставок; 

 формирование умений проведения экскурсии по музею; 

Данный курс предполагает как теоретические, так и практические занятия, 

которые включают обзорные экскурсии по экспозициям школьного музея, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий на базе школьного музея. 

Методы обучения: 

 

Словесный – передача необходимой для обучения информации; Наглядный – 

просмотр видеофильмов и посещение экспозиций музеев; Поисковый – сбор 

информации по интересующей теме; 

Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов школьного музея для развития у учащихся мыслительной и 

интеллектуально – познавательной деятельности. 

 

Содержание программы 

1. Школьный музей, как воспитания и обучения в школе 

История возникновения музейного дела. Социальные функции музея его профиль. 

Знакомство с положением о школьном музее. Предметность и наглядность в 

музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. Знакомство с организацией 

туристско- краеведческой работы в школе. Основные направления деятельности 

школьного музея. 

2. Фонды школьного музея. 

Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник 

научных знаний. 



Музейные предметы и научно-вспомогательные материалы. Состав и структура 

музейных фондов. Виды фондовой работы. Изучение фондов как основы всех 

направления музейной деятельности, классификация и систематизация музейных 

экспонатов. 

Изучение законодательных и нормативных документов о музейном фонде, 

опорядке сбора учета и хранения музейных экспонатов. 

Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея. Знакомство с 

приемами определения, классификации и систематизации типовых предметов с 

использованием определителей музейных коллекций. 

3. Поисково – исследовательская работа 

Разработка поиска по темам истории школы. Проведение поиска по конкретным 

темам: 

- Сбор экспонатов 

- сбор информации 

- обработка и систематизация собранных материалов 

- организация научно-исследовательской деятельности. 

4. Учет и хранение фондов 

Задачи учетной работы. Инвентарная книга. Заполнение инвентарной книги. 

Шифровка экспонатов. Научное определение и описание предметов. Организация 

хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметов в 

экспозициях и фондах. Проведение инвентаризации. 

Ведение вспомогательных материалов – записи воспоминаний, переписка с 

выпускниками 

5. Экспозиционная работа 

Требования к организации экспозиции. Сбор материалов (поисковая работа) 

натемы истории школы: директора школы, учителя – ветераны, учителя – 

участникиВОВ, выпускники - герои, история школы в фотографиях, наша школа 

и музыка/ Разработка текстового материала к 



экспозициям. Оформление экспозиций. 

6. Подготовка и проведение музейной экскурсии 

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно- просветительной работы 

музея. Экскурсия и лекция. Объекты экскурсий. Принципы экскурсионнойметодики. 

Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой 

экспозиции, задачами учебной и воспитательной работы. 

Учёт образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. 

Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. 

Тема и структура содержания. План и оставление плана каждой экскурсии. 

Познавательные и воспитательные функции. Прослушивание экскурсионных тем. 

Экскурсионные методы и приёмы. 

Метод показа. Метод рассказа. Обязательное сочетание показа с рассказом. Приёмы 

сравнения имысленной реконструкции. Требования к языку экскурсовода. Метод беседы. 

Учебно-тематический план 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 История возникновения музейного дела 2ч   

2 Социальные функции музея. Типы и профили музеев. 

Принципы работы музея. 

3ч   

3 Знакомство с положением о школьном музее. Профили 

школьных музеев 

2ч   

4 Предметность и наглядность в школьном музее. 

Знакомство с экспозициями школьного музея. 

2ч   

5 Основные направления деятельности школьного музея. 2ч   

6 Научная организация фондовой работы 2ч   

7 Музейный предмет как источник научных знаний. 2ч   

8 Изучение законодательных и нормативных 

документово музейном фонде. Порядоксбора учета и 

хранения музейных экспонатов. 

2ч   

9 Знакомство с составом и структурой фондов 

школьногомузея. Знакомство с приемами определения, 

классификации и систематизации. 

2ч   

10 Вспомогательные материалы 2ч   

11 Разработка поиска по темам истории школы 2ч   

12 Проведение поиска по конкретным темам: Интервью с 

выпускниками и учителями – ветеранами. Запись их 

воспоминаний. 

2ч   

13 Сбор экспонатов. Обработка и систематизация 

собранных материалов 

2ч   

14 Разработка исследовательского проекта по истории 2ч   



школы 

15 Задачи учетной работы. Инвентарная книга. 

Заполнение книги учета экспонатов 

2ч   

16 Шифровка, научное определение и описание 

экспонатов. 

2ч   

17 Организация хранения. Общие требования к 

обеспечению сохранности предметов в экспозициях и 

фондах. 

2ч   

18 Требования к экспозиции 2ч   

19 Сбор материалов для экспозиции 2ч   

20 Оформление экспозиции 2ч   

21 Экскурсия как одна из форм образовательной и 

культурно-просветительной работы музея. Основные 

принципы подготовки и проведения экскурсии в 

школьном музее 

2ч   

22 Типы и виды экскурсий. 2ч   

23 Тема и структура содержания. План и оставление плана 

каждой экскурсии. Познавательные и воспитательные 

функции. 

2ч   

24 Экскурсионные методы и приѐмы. Метод показа. 

Метод рассказа. Метод беседы. 

2ч   

25 Требования к языку экскурсовода. 2ч   

26 Защита проекта 2ч   

 

- Рабочая программа творческого объединения «Лаборатория квеста». 8 классы 

68 учебных часа 

Краткая характеристика участников программы: 

Подростки 13-16 лет, проявляющие интерес к квест-играм и технологиям их проведения. 

Целевой блок программы: 

Цель программы:  

Освоение участниками программы квест-технологии как способа самостоятельного 

проектирования образовательных событий.  

Задачи программы мастерской: 

1. Создать целостное представление о квест-технологии, формах и способах её 

организации как событийного формата в организации лагерной смены. 

2. Погрузить участников в активные деятельностные и событийные форматы 

моделирования смены с использованием квест-технологии. 

3. Научить детей моделировать авторские квест-игры. 

4. Овладеть технологиями GPS, Google Maps и Яндекс-карты, способствующими 

обустраиванию пространств лагерной смены. 

5. Научить создавать и разрабатывать рабочую game-карту местности. 

6. Овладеть опытом рефлексии (собственного оценивания) как стимула для 

достижения  целей, которые участники мастерской сами для себя поставили.  



Планируемые образовательные результаты 

Формулировка  

результата 

Критерии  

результата 

Показатели  

результата 

Способы оценки  

и фиксации  

результата 

Создание 

целостного 

представления о 

квест-технологии, 

формах и 

способах её 

организации как 

событийного 

формата в 

организации 

лагерной смены 

ситуациях 

Познавательны

й критерий: 

- Целостно 

представляет 

значение 

термина квест-

технологии; 

- знает формы и 

способы 

организации 

квестов, как 

событийного 

формата в 

организации 

лагерной смены; 

-  формулировать 

параметры и 

критерии, по 

которым он 

сможет 

определить, что 

цель 

достигнута; 

- определять 

инструменты 

оценки 

достижения 

поставленной 

цели, 

результатов и 

последствий 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности, 

собственной 

жизни и жизни 

окружающих 

людей, 

осуществлять 

рефлексию 

Тестирование 

Ценностный  - формирует Мониторинговый лист 



критерий: образ 

желаемого 

будущего, 

основываясь на 

соображениях 

собственного и 

общего блага; 

- точно оценивает 

собственные 

возможности и 

ресурсы; 

- осознавать 

разрыв между 

необходимыми 

ресурсами и 

собственными 

актуальными 

возможностями 

Деятельностны

й критерий: 

- умеет ставить цель; 

- точно оценивает 

ресурсы (в том числе 

время и другие 

нематериальные 

ресурсы), 

необходимые для 

достижения данной 

цели 

- прогнозирует 

будущее развития 

вида деятельности 

Мониторинговый лист 

 Продуктивный 

критерий: 

Участники 

познакомятся с 

технологиями 

создания квест-игры  

 

тестирование 

Умеет применять 

активные 

деятельностные и 

событийные 

форматы 

моделирования 

смены с 

использованием 

квест-технологии. 

Познавательны

й критерий: 

- Применяет 

активные 

деятельностные 

форматы в 

создании 

заданий 

- Моделируют 

задачи на 

каждом шаге 

Мониторинговый лист е 



 достижения 

поставленной 

цели 

деятельности 

Ценностный 

критерий 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели 

 

Мониторинговый лист 

Деятельностны

й критерий 

- способность 

прогнозировать 

сложности и 

проблемы, 

которые могут 

возникнуть на 

пути реализации 

каждого этапа 

продвижения к 

поставленной 

цели, и 

своевременно 

принимать шаги 

по решению 

этих проблем. 

- умеет 

соотносить 

результаты 

каждого шага на 

пути 

достижения 

цели с 

поставленной 

целью и, при 

необходимости, 

делать 

корректировку 

дальнейших 

шагов 

достижения 

цели.  

Мониторинговый лист 

Продуктивный 

критерий: 

Активное  

использование квест-

технологий в работе 

Мониторинговый лист 

Умеет Познавательны - Осуществляет Мониторинговый лист 



моделировать 

авторские квест-

игры. 

 

й критерий: моделирование, 

поиск, анализ и 

преобразование 

информации 

при создании 

квест-игры 

- Представляет 

готовый 

результат 

деятельности 

(квест-игра) 

Ценностный 

критерий: 

- критически 

оценивать и 

интерпретирова

ть свои 

разработки с 

разных позиций  

 

Мониторинговый лист 

Деятельностны

й критерий: 

- развернуто, 

логично и точно 

презентовать 

свою 

разработку с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств.  

Мониторинговый лист 

Продуктивный 

критерий: 

- Создание и 

моделирование 

авторских 

квест-игр 

Качественная оценка, 

Сценарий  (разработка) 

квест-игры 

Владеет 

технологиями 

GPS, Google Maps 

и Яндекс-карты, 

способствующим

и обустраиванию 

пространств 

лагерной смены. 

 

Познавательны

й критерий: 

- Применяет в работе 

технологии GPS, 

Google Maps и 

Яндекс-карты  

- Ориентируется в 

новых пространствах 

Мониторинговый лист 

Ценностный 

критерий: 

Оценивает  

пространства с 

разных позиций 

Мониторинговый лист 



Деятельностны

й критерий: 

- осуществлять 

развернутый 

информационны

й поиск в 

различных 

сервисах GPS, 

Google Maps и 

Яндекс-карты, 

- осуществлять 

постановку 

новых (учебных 

и 

познавательных

) задач, 

способствующи

ми 

обустраиванию 

пространств 

лагерной смены. 

- планировать и 

корректировать 

свою 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленными 

задачами  

Мониторинговый лист 

 Продуктивный 

критерий: 

Применяет 

технологии GPS, 

Google Maps и 

Яндекс-карты, 

способствующими 

обустраиванию 

пространств 

лагерной смены. 

 

Качественная оценка, 

Мониторинговый лист 

Умеют создавать 

и разрабатывать 

рабочую game-

карту местности. 

Познавательны

й критерий: 

- Умеет создавать 

изменять и 

редактировать 

рабочую game-

карту местности 

 

Качественная оценка, 

Мониторинговый лист 



Ценностный 

критерий: 

- критически 

оценивать и 

интерпретирова

ть свои 

разработки с 

разных позиций  

Мониторинговый лист 

Деятельностны

й критерий: 

- развернуто, 

логично и точно 

презентовать 

свою рабочую 

game-карту 

местности с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

Мониторинговый лист 

Продуктивный 

критерий: 

- создание и 

разработка 

рабочей game-

карты 

местности. 

Качественная оценка, 

game-карты местности 

Умение владеть 

опытом 

рефлексии 

(собственного 

оценивания) как 

стимула для 

достижения  

целей, которые 

участники 

программы сами 

для себя 

поставили.  

 

Познавательны

й критерий: 

- искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения задач 

даже в тех 

случаях, когда 

это идет в 

ущерб 

прагматическим 

целям 

достижения 

конкретного 

результата 

- искать и 

находить 

критические 

аргументы, как 

в отношении 

собственного 

мнения, так и в 

Качественная оценка, 

(Индивидуальная 

карманная карта) 



отношении 

действий и 

точек зрения 

другого 

- овладеть как 

дедуктивным, 

так и 

индуктивным 

подходом, 

понимать 

возможности и 

тренироваться 

 

Деятельностны

й критерий: 

- применяет 

техники 

удержания 

познавательного 

интереса на 

жизненно-

важных 

направлениях 

- учиться и 

познавать в 

открытом 

образовательно

м пространстве.  

 

- Мониторинговый 

лист 

 Ценностный 

критерий: 

- умение 

воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс для 

развития; 

- умение 

формулировать 

критические 

замечания в 

рамках деловой 

коммуникации, 

не переходя на 

личности. 

- умение 

подбирать 

партнеров в 

Мониторинговый лист 



рамках деловой 

коммуникации, 

исходя из 

соображений 

результативност

и 

взаимодействия, 

а не личных 

симпатий. 

Продуктивный 

критерий: 

Владеет опытом 

рефлексии 

(собственного 

оценивания) 

Мониторинговый лист 

Индивидуальная 

оценочная карманная 

карта 

 

 

Содержание программы 

 

Каждое занятие программы строится по определенному алгоритму. 

I этап – Квест-игра. Каждый день мастерской начинается с квест-игры. Игра первого дня 

разработана куратором мастерской и направлена на сплочение коллектива и 

ознакомление с территорией лагеря. Все последующие дни участники начинают с игры,  

которая создана детьми самостоятельно на предыдущем занятии.  

II этап – Мастер-класс куратора мастерской по обучению технологии создания квест-игр 

разной направленности и тематики.  Первый мастер-класс знакомит  ребят с алгоритмом 

работы по созданию квестов. Следующие мастер-классы посвящены «инструментам», с 

помощью которых ребята будут создавать свои собственные квесты. Участники узнают, 

как, используя GPS, поисково-информационные картографические службы Google и 

Яндекс, а так же Google Maps, можно исследовать и обустроить новое место, а главное, 

создать рабочую карту данного пространства (WGC- working game card). WGC – это 

карта, созданная для разработки и обустраивания игровых пространств и ситуаций.  

Используя приемы WGC, участники разработают квесты разного жанра и специфики. 

III этап - Лаборатория по созданию квест-игры. На данном этапе ребята, работая в 

группах, создают квест-игру на следующей день по тематике мастер-класса.  

IV этап – Рефлексия. Проводится в 2 этапа: 

1. В первый день каждый участник мастерской получает индивидуальную 

оценочную  карманную карту «Мое путешествие по стране «КВЕСТрия»» 

(Приложение 1).  После каждого занятия участник оценивает свою работу в 

мастерской с помощью одного из трех цветов в поле, соответствующем 

тематике занятия.  

2. Оценка  эмоционального отношения к работе на данном занятии проводится с 

помощью смайликов, которые прикрепляются около одного из 10 

тематических городов, указанных  на большой карте. 

 

Учебно-тематический план 



 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Аlgorithm city (беседа,игра ) 2ч.   

2 Аlgorithm city(соревнование, командная игра) 2ч   

3 WGС city (беседа,практическое занятие) 2ч   

4 WGС city (командная игра, соревнование) 2ч   

5 Сlosed city(беседа, практическое занятие) 2ч   

6 Сlosed city(командная игра, соревнование) 2ч   

7 QR city(беседа, практическое занятие) 2ч   

8 QR city(командная игра, соревнование) 2ч   

9 GPS city(беседа, практическое занятие, исследование) 2ч   

10 GPS city(командная игра, соревнование) 2ч   

11 Smart city(беседа, практическое занятие, исследование) 2ч   

12 Smart city (командная игра, интеллектуальный крос) 2ч   

13 Аdventure city (беседа, практическое занятие, 

путешествие) 

2ч   

14 Аdventure city (видеосъемка, занятие-фантазия) 2ч   

15 Мystery city (беседа, практическое занятие, просмотр 

видеофрагментов) 

2ч   

16 Мystery city (видеосъемка, мини-спектакль,занятие-

фантазия) 

2ч   

17 Global city (беседа, практическое занятие, виртуальное 

путешествие) 

2ч   

18 Global city (командная игра, онлайн-квест) 2ч   

19 Selfie city(беседа, практическое занятие) 2ч   

20 Selfie city(командная игра, селфи крос на местности) 2ч   

21 Detective city(беседа, практическое занятие) 2ч   

22 Detective city (командная игра, занятие-следствие, 

мини-спектакль) 

2ч   

23 Quest city (занятие обобщения и систематизации) 2ч   

24 Quest city (занятие-фантазия, командная игра) 2ч   

25 Selfie city (беседа, практическое занятие) 2ч   

26 Selfie city (командная игра, селфи крос на местности) 2ч   

27 Detective city (беседа, практическое занятие) 2ч   

28 Detective city (командная игра, занятие-следствие, 

мини-спектакль) 

2ч   

29 Разработка квест проекта.  2ч   

30 Разработка квест проекта. 2ч   

31 Разработка квест проекта. 2ч   

32 Защита квест проекта. 2ч   



33 Защита квест проекта. 2ч   

34 Итоговое занятие. «Путешествие в страну Квестрию» 2ч   

-Рабочая программа творческого объединения  «Культура народов Поволжья»для 6 

классов  

68 учебных часов 

Составлена на основе региональной рабочей программы «Культура народов Поволжья», 

2022г. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты: 

 

  - формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 

  -адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 

  -овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

 - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 



 Предметные результаты: 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание  программы 

Тема 1. Введение  

 

Знакомство с целями и задачами курса, предметом изучения этнографии и фольклора. 

Народы, проживающие на берегах Волги сегодня. Специфика местности (краткий обзор 

географического положения, растительного и животного мира). 

Мифы, легенды, предания, сказания. Пословицы и поговорки. Страшилки. Дразнилки. 

Былички. Сказки.   

Беседа. Коллективная работа, работа с презентацией 

  

Тема 2. Мы родом  с Волги 

 

Легенды и предания о великой русской реке. 

Сколько названий у Волги. Что такое Среднее Поволжье? 

Предания, записанные М. Ежовым "Как вас прозывают", "Первый силач Волги", 

"Машинист", "Лоцман». 

Создание легенды о происхождении растения, произрастающего в вашей местности. 

Коллективная работа, индивидуальная. 

 

Тема 3. Моя родословная  

 

Творческая работа. Принципы и правила составления родословной.  

Моя родословная (с привлечением иллюстративного материала, собранного ребятами в 

семье, характерного для каждого поколения). 

 Работа в группах и индивидуальная. 

 

Тема 4. Обитатели Древней Волги  

Народы, жившие на Волге в глубокой древности. Легенды, предания.  

Аттила. Дочь булгарского хана. Князь Святослав и хазарское иго. 

Народы района, в котором проживает школьник. 

"Мы на карте области". 

( оформление мини-карты в сопровождении с литературными цитатами о народностях, 

заселяющих область, район). 

Творческая работа, игры, викторины, работа с презентациями. 



 

Тема 5. Русские  

Историческая справка. Интересные обычаи.  

Этикет гостеприимства. Этикет семейной жизни. Национальный костюм. Национальная 

кухня. Календарно - праздничный цикл.  

Что значит быть русским? Быт и обычаи, история страны в преданиях княжеской Руси. 

Обрядовая поэзия. "Про град Китеж", "Легенды о граде Китеже", "Утёсы над Волгой", 

"Воцарение Ивана Грозного", "Наказание Волги", "Свеча", «Обрядовое творчество», 

«Православные праздники», предания и легенды.  Сказки. 

Работа в парах, индивидуальная работа, спектакль. 

 

Тема 6. Татары  

Татары на Волге. Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет 

гостеприимства. Этикет семейной жизни. Национальный костюм. Национальная кухня. 

Календарно - праздничный цикл.  

.Быт и обычаи в татарских легендах. Близость нравственных идеалов, утверждаемых в 

сказках, легендах, преданиях. Отражение действительности в легендах и сказках, 

«Обрядовое творчество» 

"Предания о Казани", "Завещание", "Правда спасает, а неправда подводит". 

Творческая работа, викторины, игры. 

 

Тема 7.  Мордва   

 

Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. 

Этикет семейной жизни. Национальный костюм. Национальная кухня. Календарно - 

праздничный цикл. 

Быт и обычаи в мифах и легендах мордвы. Средства художественной выразительности. 

Герои. Сюжеты. "Ехал по Волге князь Мурза", "Волга-Рав и Каспий", "Алтырь и Инсар", 

"Как кузнец соседа подковал",  «Обрядовое творчество»,  предания и легенды. 

Творческая работа, игры, викторины. 

 

Тема 8. Чуваши  

 

Чуваши на Волге. 

Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. 

Этикет семейной жизни. Национальный костюм. Национальная кухня. Календарно - 

праздничный цикл. 

Быт и обычаи в чувашских мифах и легендах. Мифы как форма познания и эстетического 

восприятия мира. Яркость поэтического представления об окружающей природе 

Отражение действительности в мифах. 

Чувашские мифологические персонажи - Улып-Великан, «Обрядовое творчество»,  

предания и легенды. 

Творческая работа, игры. 

 



Тема 9. Немцы  

 

Историческая справка. Интересные обычаи. Устройство дома. Этикет гостеприимства. 

Этикет семейной жизни. Национальный костюм. Национальная кухня. Календарно - 

праздничный цикл.  

Немецкие колонии на Волге. Б.Пильняк "Немецкая история". Роль фольклорных вставок 

в произведении. Сказания о немцах Поволжья. 2. Возможна экскурсия в краеведческий 

музей города Маркса, Энгельса. Творческая работа, работа с презентациями. 

Тема 10.  Украинцы  

«Откуда есть пошла украинская земля?" Обычаи и быт малороссов. Обрядовая поэзия. 

"Иван-да-Марья". 

 

Тема 11.  Сказки народов Поволжья (армяне, чуваши, татары, немцы) 

Сюжеты и герои разных сказок. Их построение. Особенности манеры их исполнения. 

Нравственные идеалы в сказках. 

 

Коллективная работа, игры, викторины 

 

Тема 12. Фольклорный театр  

Сказания как формы познания и эстетического восприятия окружающего мира. 

Спектакль.  

 

Тема 13. Песенное и обрядовое творчество народов Поволжья 

Фестиваль народов Поволжья. 

 

Тема 14. Экскурсии в  краеведческий музей  

Экскурсии на выставку «Из истории народов Поволжья», «Культура народов Поволжья». 

 

Формы  организации учебной деятельности: 

 викторины 

 диспуты 

 конкурсы 

 праздники 

 экскурсии 

 

Виды учебной деятельности: 

 творческая работа 

 проектная деятельность 

 презентация 

 работа с источниками информации 

 практическая работа учащихся (рисование орнамента, чтение стихов, сказок, 

исполнение песен, танцев и т.д.); 



 исследовательская, поисковая работа (подготовка сообщений, мини-рефератов, 

презентаций, пословиц, поговорок, элементов праздника, иллюстраций и т.д.); 

 краеведческая работа (посещение музеев, пополнение экспонатов в краеведческой 

копилке) 

   

 

Тематическое планирование 

 

  

 № 

урока 

  

Тема занятия 

  

Характеристика деятельности 

обучающихся с учетом 

воспитательного потенциала 

уроков 

Используемые 

электронные 

образовательны

е ресурсы 

 

  

1 

  

  

Введение 

  

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного курса 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

 

http://testedu.ru/t

est/orkse/4-

klass/ 

  

2-5 

  

 Мы родом с 

Волги. Легенды, 

предания 

волгарей 

  

применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную  мотивацию 

обучающихся 

 

(http://ww.or.ru/

) 

  

6-9 

  

  

Моя 

родословная. 

Творческая 

работа. 

  

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

(http://www.reli

gio.ru/) 

https://topuch.com/programma-triz-ee-harakteristika-triz-principi-postroeniya-zan/index.html
https://topuch.com/programma-triz-ee-harakteristika-triz-principi-postroeniya-zan/index.html
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ
https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ
https://www.google.com/url?q=http://www.religio.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw0iEnM_9IRpHuR8VrjRINwh
https://www.google.com/url?q=http://www.religio.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw0iEnM_9IRpHuR8VrjRINwh


отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

  

10-13 

  

Обитатели 

Древней Волги. 

Народы, жившие 

на Волге  

в глубокой 

древности. 

Легенды, 

предания. 

  

применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

 

http://testedu.ru/t

est/orkse/4-

klass/ 

  

14-19 

  

  

Русские.  Истори

я страны в 

преданиях 

княжеской Руси. 

Быт и обычаи,  

Календарно - 

праздничный 

цикл. Сказки. 

  

Спектакль.  

  

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного курса 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

 

(http://ww.or.ru/

) 

  

20-25 

  

  

Татары. Быт и 

обычаи в 

татарских 

легендах.  

Этикет семейной 

жизни. 

Национальный 

костюм. 

Национальная 

кухня. 

  

  

  

включение в урок игровых 

процедур для поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

 

культура народов Поволжья 

должна предстать перед 

учащимися в своей 

целостности 

 

(http://www.reli

gio.ru/) 

http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
https://topuch.com/programma-triz-ee-harakteristika-triz-principi-postroeniya-zan/index.html
https://topuch.com/programma-triz-ee-harakteristika-triz-principi-postroeniya-zan/index.html
https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ
https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ
https://www.google.com/url?q=http://www.religio.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw0iEnM_9IRpHuR8VrjRINwh
https://www.google.com/url?q=http://www.religio.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw0iEnM_9IRpHuR8VrjRINwh


  

26-31 

  

  

Мордва. Мифы и 

легенды мордвы.  

Национальный 

костюм. 

Национальная 

кухня. 

Календарно-

праздничный  

цикл 

  

  

применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

 

http://testedu.ru/t

est/orkse/4-

klass/ 

  

32-37 

  

  

Чуваши. Быт и 

обычаи в 

чувашских 

мифах и 

легендах.  

Этикет семейной 

жизни. 

Национальный 

костюм. 

Национальная 

кухня. 

  

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

(http://ww.or.ru/

) 

  

38-43 

  

 

Немцы. 

Сказания о 

немцах 

Поволжья. 

Этикет  

  

семейной жизни. 

Национальный 

костюм. 

Творческая 

работа. 

  

применение групповой работы 

или работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися, 

культура народов Поволжья 

должна предстать перед 

учащимися в своей 

целостности. 

 

(http://www.reli

gio.ru/) 

  

44-49 

  

 

Сказки народов 

Поволжья 

(армяне, чуваши, 

татары, немцы). 

  

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного курса 

http://testedu.ru/t

est/orkse/4-

klass/ 

http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ
https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ
https://topuch.com/specialenie-rekomendacii-dlya-pedagogov-po-vzaimodejstviyu-s-o/index.html
https://topuch.com/specialenie-rekomendacii-dlya-pedagogov-po-vzaimodejstviyu-s-o/index.html
https://topuch.com/specialenie-rekomendacii-dlya-pedagogov-po-vzaimodejstviyu-s-o/index.html
https://www.google.com/url?q=http://www.religio.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw0iEnM_9IRpHuR8VrjRINwh
https://www.google.com/url?q=http://www.religio.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw0iEnM_9IRpHuR8VrjRINwh
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/


Нравственные 

идеалы в 

сказках. 

  

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, 

приобщение обучающихся к 

истокам народного искусства и 

художественных 

представлений народа 

  

50-55 

  

 

Фольклорный 

театр. Сказания 

как формы 

познания и 

эстетического 

восприятия 

окружающего 

мира. 

  

Спектакль.   

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

 

(http://ww.or.ru/

) 

  

56-68 

  

  

Песенное и 

обрядовое 

творчество 

народов 

Поволжья. 

Фестиваль 

народов 

Поволжья. 

 

Экскурсии в 

краеведческий 

музей, 

художественные 

музеи города. 

  

  

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

приобщение обучающихся  к 

истокам народного искусства и 

художественных 

представлений народа 

(http://www.reli

gio.ru/) 

  

ИТОГО: 68 занятий 

  

https://topuch.com/programma-triz-ee-harakteristika-triz-principi-postroeniya-zan/index.html
https://topuch.com/programma-triz-ee-harakteristika-triz-principi-postroeniya-zan/index.html
https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ
https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ
https://www.google.com/url?q=http://www.religio.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw0iEnM_9IRpHuR8VrjRINwh
https://www.google.com/url?q=http://www.religio.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw0iEnM_9IRpHuR8VrjRINwh


  

 

-Рабочая программа секции «Баскетбол» группа №2 – обучающиеся 13-15 лет  

 

Пояснительная записка 

Баскетбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. 

Одновременно баскетбол оказывает многостороннее влияние на развитие психических 

процессов обучающегося (восприятие, мышление, воображение и др.), воспитание 

нравственных и волевых качеств, что создается необходимостью соблюдения правил и 

условий, игровых упражнение и самой игры, согласование индивидуальных, групповых и 

командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Баскетбол»: физкультурно-спортивная, по уровню освоения общекультурная. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Новизна данной образовательной программы - заключается в том, что в ней 

предусмотрено уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование тактических приёмов, что позволит учащимся идти в ногу со 

временем и повысить уровень соревновательной деятельности в баскетболе. Реализация 

программы предусматривает также психологическую подготовку, которой в других 

программах уделено незаслуженно мало внимания. Кроме этого, по ходу реализации 

программы предполагается использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, 

тестирования для перехода на следующий этап обучения, поиска информации в 

Интернет, просмотра учебных программ, видеоматериала и т.п. 

Актуальность: баскетбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. В учебном процессе баскетбол используется как важное средство общей 

физической подготовки учащихся. Широкое применение баскетбола в системе 

дополнительного образования объясняется несколькими причинами: 

• доступностью игры для любого возраста; 

  



• возможностью его использования для всестороннего физического развития и укреп-

ления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств, и в тоже время использования 

его как полезного и эмоционального вида активного отдыха при организации досуга 

молодёжи; 

• простотой правил игры, высоким зрелищным эффектом игрового состязания. 

Динамика упражнений гармонично влияет на подвижность суставов, развивает связочный 

аппарат, увеличивает мышечную силу, повышает выносливость организма, развивает 

быстроту движений, реакцию и координацию. 

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается 

мгновенная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Небольшой объем статических 

усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов 

Педагогическая целесообразность: в ходе освоения программы дети приобретут не 

только простейшие умения обращения с мячом. Специально подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных 

способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение 

двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание 

пространственных, силовых и временных параметров движений, способность к 

согласованию движений в целостные комбинации. В возрасте 11-17 лет необходимо 

учить детей согласовывать индивидуальные и простые командные технико-тактические 

взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и защите. Поэтому начальный курс 

баскетбола представлен «технико-тактической подготовкой». Отличительной 

особенностью элементов является их логическая обусловленность требованиями 

игрового противоборства. Задания для выполнения ряда упражнений на занятии даются с 

учетом возрастных особенностей детей. Такие приемы техники, как передвижение, 

повороты, прыжки входят составной частью в игровые действия и отдельно не 

рассматриваются. 

 

Адресат программы 

Данная программа составлена для учащихся 10-15 лет общеобразовательной школы, 

занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным направлением 

является комплексный подход к получению учащимися знаний, навыков и умений (в 

процессе занятий в творческом объединении). 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является упор на 

изучение новейших тактических действий и приёмов и современных методических 

приёмов, что позволяет достигнуть более высокого результата в игре, а также внедрение 

в процесс обучения активной психологической подготовки. Занятия по ней позволяют 

объединять мальчиков и девочек в одну группу. Использование ИКТ помогает более 

точно отслеживать текущую успеваемость и проводить отбор для перехода на 

следующий этап обучения. 

Объем и срок реализации программы: 

Сроки реализации программы - 1 год. 

 

Группа Продолжительность Периодичность Кол-во Кол-во 



обучения занятия в неделю часов в 

неделю 

часов 

в год 

Группа №1 

Обучающиеся 

10-12 лет  

2 часа  

(1 час=40 мин.) 

1 раз 2 часа 68 

часов 

Группа №2  

Обучающиеся 

13-15 лет  

2 часа  

(1 час=40 мин.) 

1 раз 2 часа 68 

часов 

 

Цель: создание условий для удовлетворения потребности ребенка в двигательной 

активности через занятия баскетболом, формирование  и систематизация 

профессиональных теоретических знаний, практических умений  и навыков игры в 

баскетбол. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований. 

 Обучить техническим приёмам и правилам игры; 

 Обучить тактическим действиям игры; 

 Обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

 Обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Обучить правильному выполнению упражнений. 

 Сформировать знания о способах общей физической подготовки; развития силы, 

гибкости, ловкости, выносливости; 

 Сформировать начальные навыки судейства.  

Развивающие: 

 Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм. 

 Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка. 

 Развить, разработать и укрепить различные группы мышц; 

 Расширить спортивный кругозор детей; 

Воспитательные: 

 Воспитать понимание дружного сплоченного коллектива. 

 Воспитывать культуру поведения; 

        Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

 Воспитать потребность в здоровом образе жизни. Пропагандировать здоровый образ 

жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных мероприятий и праздников. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора детей: Наличие специальной подготовки не требуется, принимаются все 

желающие дети, проявляющие интерес к занятиям по баскетболу, допущенные врачом к 



занятиям физической культурой. Один - два раза в год проводятся контрольные 

испытания по общей, специальной физической и технической подготовке.  

Количественный состав группы – 10-12человек. 

Формы подведения итогов реализации программы 

В ходе реализации данной образовательной программы создается объективная картина 

таланта или отсутствие его у каждого занимающегося. В соответствии с этим учащиеся 

формируются в команду, которая принимает участие в турнирах районного масштаба. 

 Контрольные занятия по проверке усвоения материала, опрос учащихся по 

пройденному материалу; 

 Контроль соблюдения техники безопасности; 

 Тестирование на знание теоретического материала; 

 Сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

 Самостоятельные задания для каждого обучающегося; 

 Проведение товарищеских встреч; 

 Участие в районных, городских соревнованиях; 

 Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня. 

Наполняемость учебной группы: 

1 группа – 10-12 чел. 

2 группа – 10-12 чел. 

Формы и режим занятий: занятия групповые, индивидуальные, сочетание 

индивидуальных с групповыми. 

Продолжительность академического часа - 40 минут. 

 

Формы организации деятельности учащегося на занятии 

Большое возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо  строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общей физической подготовке проводятся 

в режиме учебно-тренировочных  2  часа  в неделю. 

 Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболам и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяется 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

        Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды и 

указания. 

         Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. 

           Практические методы: 

-метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный; 

-круговой тренировки. 



   Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

     Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

-в целом, 

-по частям. 

 Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры.         

      Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах. Упражнения подбираются с учетом технических и физических 

способностей занимающихся. 

     Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная 

 - Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- Групповые учебно-тренировочные занятия. 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- Восстановительные мероприятия. 

- Участие в матчевых встречах. 

- Участие в соревнованиях. 

- Зачеты, тестирования. 

- Конкурсы, викторины. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

 Помещение спортзала (баскетбольная площадка); 

 Баскетбольные мячи - 15 шт; 

 Баскетбольный щит – 4 шт; 

 Набивные мячи - 10 шт; 

 Скакалки - 15 шт; 

 Стойки - 6 шт; 

 Таблицы «Техника выполнения основных приемов игры в баскетбол». гантели, 

мешочки с песком, палки. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемый результат обучающего компонента программы 

 расширение знаний истории зарождения игры «Баскетбол»; 

 расширение знаний об основных элементах спортивной игры; 

 расширение знаний о правилах судейства; 

 расширения знаний простых приёмов оказания первой помощи при травмах; 

 расширение знаний об условиях проведения соревнований; 

 расширение знаний о понятиях «Техника игры», «Тактика игры», «Школа передач 

мяча», «Финт», «Владение мячом», «Школа бросков мяча по кольцу», «Г рупповые 

взаимодействия». 

 расширение знаний гигиенических требований к местам занятий баскетболом, 

инвентарю, спортивной одежде и обуви. 

Ожидаемый результат развивающего компонента программы 



 умение применять полученные знания в ходе занятий; 

 умение выполнять правильно броски; 

 умение применять полученные знания в игре и организации самостоятельных 

занятий; 

 умение провести судейство игры; 

 умение выступать в школьных соревнованиях. 

 умение разрабатывать и укрепить различные группы мышц; 

 умение быть физически здоровыми: (сила, быстрота, выносливость, ловкость). 

Ожидаемый результат воспитательного компонента программы 

 формирование представления к требованиям ведения здорового образа жизни к 

двигательному режиму, питанию, закаливанию, гигиене тела, одежды и мест проживания; 

 формирование социально адекватной личности; 

 приобретение навыков взаимовыручки и поддержки в группе; 

 приобретение навыков выполнять организаторскую функцию на порученном 

отрезке репетиции; 

 приобретение навыков самоконтроля. 

 формирование чувства товарищества и партнерства; 

Два раза в год (декабрь и май) в учебно-тренировочных группах проводятся контрольные 

испытания по общей и специальной физической и технической подготовке. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. С этой 

целью используются варианты тестов и контрольных упражнений, разработанные 

ведущими отечественными специалистами. Примерные варианты тестов и упражнений 

приведены в приложении. 

Для определения уровня физической подготовленности занимающихся учитываются 

результаты испытаний на прыгучесть, быстроту перемещения, дальность метания 

набивных мячей и точность попаданий теннисным мячом, а также подтягивание из виса. 

Для определения уровня технической подготовленности используется упражнения на 

точность попадания мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. 

Большое значение имеет текущий контроль, в котором основное место занимает 

наблюдение за тем, как проходит овладение техническими и тактическими приемами, как 

обучающиеся применяют их в игре. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол» предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

1. Личностные результаты: 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Формировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем; 

 Развитие нравственных и волевых качеств, развития психических процессов и 

свойств личности; 

 Развивать навыки анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 Формировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни. 

 Содействие правильному физическому развитию; 



 Развивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в 

спортивной секции; 

2. Метапредметные результаты: 

 Формировать умения организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементарные соревнования; 

 Развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных условиях; 

 Формировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 Развивать умения распределять функции и роли в совместной деятельности и 

осуществлять взаимный контроль; 

 Развитие потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

3. Предметные результаты: 

 Овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 Приобретение необходимых теоретических знаний; 

 Повышение специальной, физической, тактической подготовки обучающихся по 

баскетболу; 

 Подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу. 

 

По окончании изучения курса «Баскетбол» должны быть достигнуты определенные 

результаты: 

 

Личностные результаты 

будут сформированы 

10-12 лет 13-15 лет 

- Соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

 

- Знание истории физической культуры 

своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

- Мотивы спортивной тренировки и 

личностный смысл занятий в спортивной 

секции; 

 

- Умение планировать режим дня, 

обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и 

отдыха; 

- Способность управлять своими 

эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, во время игр 

и соревнований; 

- Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни: усвоение 

правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей 

 

получат возможность 



- Владеть правилами поведения во время 

соревнований, соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену, поддерживать товарищей, 

имеющих недостаточную физическую 

подготовленности; 

 

- Способность управлять своими 

эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, во время игр 

и соревнований; 

 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

будут сформированы 

- Бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

- Владение умениями выполнения 

двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры; 

- Владение культурой речи, ведение 

диалогов в доброжелательной и открытой 

форме, проявление внимания к 

собеседнику, интереса и уважения; 

 

- Владение способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения содержаниям; 

- Знание факторов потенциально опасных 

для здоровья и их опасных последствий; 

- Владение умением логически грамотно 

излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения; 

 

получат возможность 

- Понимание физической культуры, как 

средство организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного 

поведения; 

 

- Овладение сведениями о роли и значении 

физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии 

его сознания и мышления, физических, 

психологических и нравственных качеств; 

 

Предметные результаты 

будут сформированы 

- В доступной форме объяснять 

правила(технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

- Выполнение технических действий из 

базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- Играть в баскетбол с соблюдением 

основных правил;   

 

- В доступной форме объяснять 

правила(технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

- Использовать подвижные игры с 

элементами баскетбола как средство 

укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности 

человека; 

- демонстрировать жесты баскетбольного 

судьи; 

- проводить судейство по баскетболу; 



получат возможность 

- Приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности; 

- Организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

- умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

- Формирование умений выполнять 

комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности; 

- Планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в 

проведении своего отдыха и досуга; 

- умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

 

Содержание программы 

Программа курса предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 

два этапа обучения и предлагает последовательный переход от результатов первого 

уровня к результатам второго уровня и имеет возрастную привязку.  

В соответствии с учебным планом на курс «Баскетбол» отводится 2 часа в неделю. 

Соответственно программа рассчитана  на 68 учебных часов и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками. Периодичность – один  раз в неделю по два 

учебных  часа. 

  

10-12 лет 

Теоретические знания- 4 часа. История развития баскетбола в России.   Понятие о 

телосложении человека. Основы методики обучения игре баскетбол. Тренировки. 

Овладение и совершенствование двигательными действиями: перемещением, 

изменением направления движения, передвижением парами в нападении и защите, бегом 

баскетболиста, передачами, ведением и бросками. Сочетание рывков с финтами. Правила 

игры баскетбол. Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями. 

 

Техническая подготовка – 20 часов.  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке боком, спиной, вперед, лицом. Остановка двумя шагами и 

прыжком.  



Овладение техникой ведения мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом.  То 

же с изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и 

левой рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении.  

Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя 

руками от груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной 

рукой от плеча. Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. 

Передача одной рукой с отскоком от пола.  Передача двумя руками с отскоком от пола. 

Передача одной рукой снизу от пола. Ловля мяча после полуотскока. Ловля высоко 

летящего мяча.  Ловля катящегося мяча, стоя на месте.  Ловля катящегося мяча в 

движении. 

Овладение техникой бросков мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя 

руками от груди в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный 

щит после ведения и остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с 

места. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 

  

Тактическая подготовка – 16 часов. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

Защитные действия при опеке игрока с мячом. Перехват мяча.  Борьба за мяч после 

отскока от щита.  Быстрый прорыв. Командные действия в защите.  Командные действия 

в нападении.  Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

Общефизическая подготовка – 10 часов. Общеразвивающие упражнения: элементарные, 

с весом собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на 

снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. 

Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты).  

Специальная физическая подготовка – 10 часов. Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости 

баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.  

Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

  

Соревнования – 6 часов. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных 

игр. Устранение ошибок. 

13-15 лет 

Теоретические знания – 4 часа. Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета 

пульса. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Жесты судей.  Требования к технике безопасности на 

занятиях по баскетболу. Проведение соревнований по баскетболу. 

 

Техническая подготовка – 22 час.  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Совершенствование 

стойки игрока. Совершенствование перемещений в стойке боком, спиной, вперед, лицом. 

Совершенствование остановки двумя шагами и прыжком.  



Совершенствование техники ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с 

активноым сопротивлением защиты. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, в 3-х на 

месте и в движении. Ловля высоколетящих мячей. Скрытые передачи. Передача мяча со 

сменой мест в движении. Передача мяча с активным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную 

корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места.  Штрафной.  Двумя руками 

снизу в движении.  Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.  В прыжке со 

средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

  

Тактическая подготовка – 18 часов. Позиционное нападение в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4, 5:5. Нападение быстрым прорывом (1:0), 2:1, 3:2. Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». Взаимодействие двух игроков в защите и нападение через 

заслон. Позиционная игра против зонной защиты.  

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Перехват мяча. Вырывание 

и выбивание мяча. Защитные действия 1:1, 1:2. Защитные действия против игрока с 

мячом и без мяча. Борьба за отскок от щита. Зонная защита 3:2, 2:3. 

 

Общефизическая подготовка – 6 часов. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с 

весом собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на 

снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные игры. 

Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты).  

 

Специальная физическая подготовка – 8 часов. Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости 

баскетболиста. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.  

Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

Соревнования – 8 часов. Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных 

игр. Устранение ошибок. 

 

Учебный план 

№ Раздел и тема. Всего Количество часов Формы 
п/п часов Теория Практика контроля 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж по Т/Б. 

Комплектование группы. 

2 1 1 
 

Предварительный 

2 Теоретическая 

подготовка. 
4 4 0 Оперативный 

3 Общая физическая 

подготовка. 

 

10 1 9 Текущий 

 



Группа №1 - обучающиеся 10-12 лет 

 

 

  

№ Раздел и тема. Всего Количество часов Формы 
п/п часов Теория Практика контроля 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж по Т/Б. 

Комплектование группы. 

2 1 1 
 

Предварительный 

2 Теоретическая 

подготовка. 
4 4 0 Оперативный 

3 Общая физическая 

подготовка. 
6 1 5 Текущий 

4 Специальная физическая 

подготовка. 
8 1 7 Текущий 

5 Техническая подготовка. 20 1 19 Текущий 

6 Тактическая подготовка.  

20 
1  

19 
Текущий 

7 

Контрольные 

тестирования, 

контрольные игры и 

участие в соревнованиях. 

6 0 6 
Текущий 

 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Констатирую 

щий Итого: 68 10 58  
 

Тематическое планирование 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы секции 

«Баскетбол» группа №1 – обучающиеся 10-12 лет  

 

4 Специальная физическая 

подготовка. 
10 1 9 Текущий 

5 Техническая подготовка. 20 1 19 Текущий 

 
6 Тактическая подготовка.  

16 
1  

15 
Текущий 

7 

 

Контрольные 

тестирования, 

контрольные игры и 

участие в соревнованиях. 

 

4 0 4 Текущий 

 

 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Констатирую 

щий Итого: 68 10 58  

Темы Дата Теор

ия 

(кол-

во 

часов

) 

Практи

ка (кол-

во 

часов) 

Все

го 

час

ов 

Форма 

контроля 

Методичес

кое 

обеспечен

ие 

пла

н 

фа

кт 



Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

1.  Правила 

поведения и ТБ 

в спортивном 

зале. Техника 

безопасности 

на занятиях по 

баскетболу.  

Режим 

тренировочных 

занятий и 

отдыха. 

  1 1 2 Устный 

опрос 

Беседа. 

Презентац

ия по теме. 

Карточки с 

заданиями. 

 

ИТОГО   1 1 2   

Раздел 2. Теоретическая подготовка  (4часа) 

2.  История 

развития 

баскетбола.  

Российские 

баскетболисты 

на 

Олимпийских 

играх. 

Подвижные 

игры. 

 

  1 1 2 Устный 

опрос 

Обсуждение 

Доклад. 

Презентац

ия по теме, 

карточки с 

заданиями. 

 

 

3.  Правила 

соревнований 

по баскетболу. 

Основы 

техники 

передвижения 

в баскетболе. 

Учебная игра. 

  1 1 2 Устный 

опрос 

Обсуждение 

Тренировоч

ные занятия 

Доклад. 

Презентац

ия по теме.  

Практичес

кие 

задания. 

ИТОГО   2 2 4   

Раздел.3 «Общая физическая подготовка» (10 часов) 

4.Значение 

общей 

физической 

подготовки для 

развития 

спортсмена. 

Бег. Ускорения. 

  

  1 1 2 Устный 

опрос 

Обсуждение 

Наблюдение 

Тренировоч

ные занятия 

 

Презентац

ия по теме 

 

5.Общеразвива    2 2 Наблюдение Мячи, 



ющие 

упражнения на 

все группы 

мышц. 

Упражнения 

типа «полоса 

препятствий» с 

различными 

заданиями. 

 

Практическ

ие задания 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

6.Упражнения 

для развития 

силы. 

Эстафеты без 

предметов и с 

мячами. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

7.Упражнения 

для развития 

ловкости и 

гибкости. 

Комбинирован

ные 

упражнения по 

круговой 

системе 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

8.Развитие 

прыгучести. 

Подвижные и 

спортивные 

игры по 

упрощенным 

правилам. 

    

2 

 

2 

Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

ИТОГО:   1 9 10   

Раздел.4 «Специальная физическая подготовка (10 часов)                                                                               

9.Техника 

безопасности 

работы с 

набивными 

мячами. 

Гимнастически

е упражнения 

ОРУ с 

набивными 

  1 1 2   

Обсуждение 

Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Лекция 

 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 



мячами.  

 

10.Комбиниров

анные 

упражнения с 

мячами 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

11.Упражнения 

для развития 

быстроты 

передвижения 

в 

баскетбольной 

стойке. 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

12.Упражнения 

на развитие 

специальной 

прыгучести. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

13.Упражнения 

для развития 

скорости 

реакции по 

зрительным и 

звуковым 

сигналам. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

ИТОГО:   1 9 10   

Раздел 5. «Техническая подготовка» (20 часов) 

14.Классифика

ция техники 

игры в 

баскетбол. 

Имитационные 

упражнения без 

мяча и с мячом. 

  1 1 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Презентац

ия по теме 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

15.Упражнения 

с мячом. 

Передача и 

ловля мяча на 

месте. 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

16.Упражнения 

с мячом. 

Передача-ловля 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 



мяча в 

движении. 

17.Упражнения 

с мячом. 

Ведение мяча.  

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

18.Упражнения 

с мячом. 

Перехват мяча 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

19.Упражнения 

с мячом. 

Броски мяча 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

20.Передвижен

ие в 

баскетбольной 

стойке с 

изменением 

направления и 

скорости, с 

работой рук. 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

21.Ловля и 

передача мяча 

изученными 

способами на 

месте, в 

движении 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

22.Обучение 

броску после 

ведения, после 

обводки, после 

ловли и двух 

шагов слева, 

справа и с 

середины. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

23.Ведение 

мяча левой и 

правой рукой с 

изменением 

высоты 

отскока, 

направления, 

скорости, с 

остановками. 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 



ИТОГО:   1 19 20   

Раздел 6 «Тактическая подготовка» (16 часов) 

24.Классифика

ция тактики 

игры. 

Учебная игра. 

  1 1 2 Обсуждение 

Наблюдение 

Учебная 

игра 

Презентац

ия по теме. 

Баскетболь

ные мячи 

25.Действия 

игрока в 

защите 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

26.Действия 

игрока в 

нападении 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

27.Действия 

игрока в 

защите 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

28.Действия 

игрока в 

защите 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

29.Учебно-

тренировочные 

игры 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

30.Учебно-

тренировочные 

игры 

   2 2 Наблюдение 

Учебная 

игра 

Баскетболь

ные мячи 

31.Учебно-

тренировочные 

игры 

   2 2 Наблюдение 

Учебная 

игра 

Баскетболь

ные мячи 

ИТОГО:   1 15 16   

Раздел 7 « Контрольные тестирования, контрольные игры и участие в 

соревнованиях». (6 часов) 

32. 

Контрольные 

игры и 

соревнования. 

 

 

   2 2 Соревнован

ия 

Наблюдение 

Судейство 

Баскетболь

ные мячи 

33. Разбор 

проведённых 

игр. 

Устранение 

ошибок в игре. 

 

   2 2 Обсуждение Беседа. 

Просмотр 

видео 

записей с 

играми 

34. Итоговое   1 1 2 Наблюдение Контрольн



 

Тематическое планирование 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы секции 

«Баскетбол» группа №2 – обучающиеся 13-15 лет  

 

занятие. 

Контрольные 

испытания 

(тестирования) 

 

ые тесты 

ИТОГО:   1 5 6   

                                                        Итого часов по программе: 68 

Темы Дата Теор

ия 

(кол-

во 

часов

) 

Практи

ка (кол-

во 

часов) 

Все

го 

час

ов 

Форма 

контроля 

Методичес

кое 

обеспечен

ие 

пла

н 

фа

кт 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

1.   Техника 

безопасности 

на занятиях по 

баскетболу. 

Восстановител

ьные 

мероприятия в 

спорте. 

Спортивные 

эстафеты. 

  1 1 2 Устный 

опрос 

Беседа. 

Презентац

ия по теме. 

Карточки с 

заданиями. 

 

ИТОГО   1 1 2   

Раздел 2. Теоретическая подготовка  (4часа) 

2.   Спортивные 

соревнования: 

организация и 

правила 

проведения, 

положение о 

соревнованиях. 

Учебная игра. 

  1 1 2 Устный 

опрос 

Обсуждение 

Доклад. 

Презентац

ия по теме, 

карточки с 

заданиями. 

 

 

3.   

Психологическ

ая подготовка 

юных 

  1 1 2 Устный 

опрос 

Обсуждение 

Тренировоч

Доклад. 

Презентац

ия по теме.  

Практичес



спортсменов. 

Учебная игра. 

ные занятия кие 

задания. 

ИТОГО   2 2 4   

Раздел.3 «Общая физическая подготовка» (6 часов) 

4. Гигиена, 

закаливание, 

режим 

тренировочных 

занятий и     

отдых.  

Общеразвиваю

щие 

упражнения на 

все группы 

мышц. 

  

  1 1 2 Устный 

опрос 

Обсуждение 

Наблюдение 

Тренировоч

ные занятия 

 

Презентац

ия по теме 

 

5.  Упражнения 

для развития 

различных 

двигательных 

качеств. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

6. Эстафеты и 

подвижные 

игры. 

Комбинирован

ные 

упражнения по 

круговой 

системе 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

ИТОГО:   1 5 6   

Раздел.4 «Специальная физическая подготовка (8 часов) 

                                                                               

7.  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах во 

время игры в 

баскетбол.  

Подготовитель

ные 

упражнения 

для рук. 

  1 1 2   

Обсуждение 

Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Лекция 

 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 



8.  

Подготовитель

ные 

упражнения 

для ног.  

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

9. Упражнения 

для 

координации 

движений. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

10.  

Упражнения 

для развития 

специальной 

выносливости 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

ИТОГО:   1 7 8   

Раздел 5. «Техническая подготовка» (20 часов) 

11.Психологич

еская 

подготовка в  

процессе 

тренировки. 

Взаимодействи

е двух игроков 

«передай мяч и 

выходи». 

Учебная игра. 

  1 1 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Презентац

ия по теме 

 

Мячи, 

скакалки, 

обручи, 

баскетболь

ные мячи 

12.Совершенст

вова-ние 

техники 

ведения мяча. 

 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

13.  

Передвижения 

в защитной 

стойке, работа 

ног, рук. 

Финты, 

обманные 

движения, 

остановки, 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 



повороты. 

 

14. Ловля и 

передачи мяча 

изученными 

способами в 

движении, с 

пассивным и 

активным 

сопротивление

м, одной и 

двумя руками. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

15.  Броски в 

кольцо одной 

рукой сверху, 

снизу. 

Обучение 

броску крюком. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

16.Разноудалён

ные броски с 

места и в 

движении.  

Обучение 

технике 

трехочкового 

броска. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

17. Броски мяча 

изученными 

способами 

после 

выполнения 

других 

технических 

приемов. 

Контрольная 

игра. 

 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

18.  Техника 

овладения 

мячом. 

Передвижения 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 



в защитной 

стойке назад, 

вперед и в 

сторону. 

19.Совершенст

вова-ние 

техники ловли 

и передачи 

мяча. 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

20.  

Применение 

изученных 

способов 

ловли, передач, 

ведения, 

бросков в 

зависимости от 

ситуации на 

площадке. 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

ИТОГО:   1 19 20   

Раздел 6 «Тактическая подготовка» (20 часов) 

21.  Тактика 

защиты. 

Правила игры и 

методика 

судейства.  

Учебная игра. 

  1 1 2 Обсуждение 

Наблюдение 

Учебная 

игра 

Презентац

ия по теме. 

Баскетболь

ные мячи 

22. Действия 

игрока в 

защите 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

23. Действия 

игрока в 

нападении 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

24.  Действия 

игрока в 

защите 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

25.  Действия 

игрока в 

нападении 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 

26.  

Применение 

изученных 

защитных 

стоек и 

   2 2 Наблюдение 

Практическ

ие задания 

Баскетболь

ные мячи 



передвижений 

в зависимости 

от действий и 

расположения 

нападающих. 

27. Применение 

изученных 

взаимодействи

й в системе 

быстрого 

прорыва. 

Учебная игра. 

   2 2 Наблюдение 

Учебная 

игра 

Баскетболь

ные мячи 

28.Противодей

ствие игрокам 

различных 

игровых 

функций при 

разных 

системах игры 

в нападении. 

   2 2 Наблюдение 

Учебная 

игра 

Баскетболь

ные мячи 

29. Учебно-

тренировочные 

игры 

   2 2 Наблюдение 

Учебная 

игра 

Баскетболь

ные мячи 

30.Учебно-

тренировочные 

игры 

   2 2 Наблюдение 

Учебная 

игра 

Баскетболь

ные мячи 

ИТОГО:   1 19 20   

Раздел 7 « Контрольные тестирования, контрольные игры и участие в 

соревнованиях». (8 часов) 

31. 

Контрольные 

игры и 

соревнования 

 

   2 2 Соревнован

ия 

Наблюдение 

Судейство 

Баскетболь

ные мячи 

32.  

Контрольные 

игры и 

соревнования 

       

33. Разбор 

проведённых 

игр. 

Устранение 

ошибок в игре. 

   2 2 Обсуждение Беседа. 

Просмотр 

видео 

записей с 

играми 

34. Итоговое   1 1 2 Наблюдение Контрольн



 

Учебно – методический комплект: 

1. Гуревич И.А. 300 соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию: 

Практическое пособие. – Минск.: Высшая школа, 1994. 

2. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений, - М. : Просвещение, 2012 г. 

3. Баскетбол. Поурочная программа для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.- М.: 

ГЦОЛИФК, 1984. 

4. Баскетбол для всех.Методическое пособие.- Смоленск, 1998. 

5. http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball 

6. http://basketball.ucoz.net/  Мир баскетбола. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие. 

Контрольные 

испытания 

(тестирования) 

 

ые тесты 

ИТОГО:   1 7 8   

                                                        Итого часов по программе: 68 

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball
http://basketball.ucoz.net/


Приложение 3 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(основное общее образование) 

Основные школьные дела 

  

  

Мероприятия 

  

  

Кла

ссы  

  

  

Сроки 

 

проведения 

  

   

Ответствен

ные 

  

  

Торжественная линейка «День знаний» 

  

  

5

-9 

  

  

 01.09.2

024 

  

  

заместитель 

директора по ВР 

  

  

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся) 

  

  

5

-9 

  

  

 сентяб

рь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

  

  

Открытие президентских спортивных игр.  День 

Здоровья 

  

  

5

-9 

  

  

 сентяб

рь 

  

  

учителя 

физкультуры 

  

  

Работа волонтерского отряда «Горизонт» 

  

  

8

-9 

  

  

 сентяб

рь 

  

  

руководитель 

волонтерского 

движения 

  

  

«Посвящение в пятиклассники» 

  

  

5

-7 

  

  

сентябр

ь 

  

  

вожатые, 

классные 

руководители 

  

  

День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

  

  

5

-9 

  

  

12 

сентября 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

Чемпионат IT – сферы Ульяновской области 5

-9 

сентябр

ь-август 

учителя 

информатики 

Областные соревнования по спортивному 

ориентированию 

8

-9 

сентябр

ь-октябрь 

сентябрь-

октябрь 

Региональная олимпиада по краеведению 5

-9 

сентябр

ь-декабрь 

учителя 

истории 

  

Всемирный день туризма 

  

 

5

-9 

 

  

27 

сентября 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  



  

Единый день выборов в органы ученического 

самоуправления 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

  

  

5

-9 

  

  

 октябр

ь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам, классные 

руководители 

  

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» 1

0-

11 

октябрь

-март 

заместитель 

директора по ВР 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Отчество, история, культура, природа, этнос» 

5

-9 

октябрь

-ноябрь 

учителя 

истории 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 9 октябрь

-апрель 

заместитель 

директора по УВР 

День защиты животных 5

-9 

4 

октября 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам, классные 

руководители 

 

  

День учителя: поздравление учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День самоуправления, 

концертная программа, выставка рисунков и плакатов «Мой 

любимый учитель». 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР  

  

  

  

  

Литературно-музыкальные гостиные 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

октябрь 

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

  

  

  

  

  

  

Социальные проекты 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

социальным 

вопросам 

  

  

  

  

  

  

Дискуссионные площадки 

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

ноябрь, 

март 

  

классные 

руководители 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Президентские состязания по ОФП  

  

  

5

-9 

  

  

октябрь

, апрель 

  

  

учителя 

физкультуры  

  

  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из природного и бросового 

материала 

  

Конкурс «Мисс Золотая осень» 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

вожатые, 

классные 

руководители 

  

  

Региональный слёт юных краеведов 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Старт Областной экологической акции «Каждой 

пичужке по кормушке!» 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Школа лидеров «Первые в действии» 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Областной конкурс классных коллективов «Самый 

классный класс - 2024» 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

Уроки и классные часы энергосбережения Уроки 

финансовой грамотности 

  

5

-9 

  

  

23-28 

октября 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

Региональный конкурс по решению кейсов 

«Безопасность в сети Интернет» (командный) 

  

5

-9 

  

  

октябрь

-декабрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

Областной слет  ЮИД   

5

-6 

  

  

ноябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

        



Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции, 

посвященные Дню матери, конкурсная программа «Мама, 

папа, я ‑ спортивная  семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

  

5

-9 

  

ноябрь 

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

  

День народного единства 

День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в школе и семье 

  

  

5

-9 

  

4 

ноября 

ноябрь 

  

Советник по 

воспитанию,  

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам 

  

Большой правовой турнир для молодежи 

«Ювеналия» 

8

-9 

ноябрь-

декабрь 

заместитель 

директора по  УВР 

Областное краеведческое чтение  «Ульяновская 

область-прошлое, настоящее, будущее» 

5

-9 

ноябрь-

январь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

 

  

Соревнование по волейболу 

  

  

5

-9 

  

  

ноябрь 

  

  

учителя 

физкультуры 

  

  

Уроки мужества «Герои нашего времени», в том 

числе с приглашением участников боевых действий, в том 

числе СВО 

  

  

5

-9 

  

  

8-9 

декабря 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

  

  

День прав человека 

  

  

5

-9 

  

  

10 

декабря 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

  

  

Областной Слет волонтёров-2024 

  

  

  

  

  

8

-9 

  

  

5 

декабря 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

  

  

Мероприятия, посвященные Дню Конституции, 

парламентский час 

  

  

5

-9 

  

  

декабрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

  

  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

  

  

5

-9 

  

  

декабрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

Региональный этап Всероссийского открытого 

фестиваля научно-технического творчества учащихся 

«Траектория технической мысли» 

5

-9 

декабрь

-апрель 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 

Региональный конкурс Всероссийского конкурса 

обучающихся «Ученик года» 

9 феврал

ь-март 

заместитель 

директора по ВР 

Региональный этап конкурса социальных проектов 

Всероссийской акции «Я-гражданин России» 

7

-9 

декабрь

-февраль 

руководитель 

музейной комнаты 

  

Мероприятия месячника эстетического воспитания в 

гимназии. Новогодние представления: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

  

 

5

-9 

 

  

декабрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

  

Региональный творческий конкурс на иностранном 

языке «Театр на школьной сцене» 

  

 

5

-9 

 

  

декабрь 

  

  

учителя 

иностранных 

языков 

  

  

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

  

  

5

-9 

  

  

январь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

  

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

  

  

5

-9 

  

  

январь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

  

Региональный конкурс юных экскурсоводов «Не 

просто экскурсия» 

  

 

5

-9 

 

  

январь-

апрель 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

  

Региональный этап Всероссийской военно- 

патриотической игры «Зарница 2.0» 

8 январь-

июнь 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

 

  

Неделя открытий из истории Ульяновской области  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

15-20 

января 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

  

  

Лыжные соревнования 

  

  

5

-9 

  

  

январь 

  

  

учитель 

физкультуры 

  

  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль патриотической 

песни, соревнование по пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета,  конкурс плакатов и рисунков, Уроки мужества. 

  

  

5

-9 

  

  

феврал

ь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

  

  

День разгрома советскими войсками немецко-

  

5

  

2 

  

заместитель 



фашистских захватчиков  в Сталинградской битве 

  

-9 

  

февраля  

  

директора по ВР, 

вожатые 

  

  

Региональный этап Международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2025» 

  

  

5

-9 

  

  

Феврал

ь-март 

  

  

вожатые 

  

  

Открытый экологический фестиваль«Чистота 

родного края» 

  

(региональный этап) 

  

  

9 

  

  

март- д

екабрь 

  

  

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

классные 

руководители 

  

  

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки в школе: 

защита проектов и исследовательских работ 

  

  

5

-9 

  

  

март 

  

  

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

классные 

руководители 

  

  

Региональный этап Интеллектуальной Олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников 

  

Игра «Что? Где? Когда?» 

  

  

5

-9 

  

  

март 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта: День самоуправления, концерт, 

выставка рисунков и плакатов 

  

  

5

-9 

  

  

март 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

  

  

5

-9 

  

  

18 

марта  

  

  

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

классные 

руководители 

  

Всемирный день театра 5

-9 

27 

марта 

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

 

Региональный творческий конкурс на иностранном 

языке «Театр на школьной сцене» 

5

-9 

март-

апрель 

руководитель 

театра 

  

Областной экологический праздник  «День птиц» 

  

 

5

-9 

 

  

1 

апреля 

  

  

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

классные 



руководители 

  

  

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра 

  

  

5

-9 

  

  

апрель 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Олимпиада для 4-8 классов «Алые паруса» 

  

  

5

-9 

  

  

Апрель

-июнь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

День космонавтики: выставка рисунков, викторина, 

литературно-музыкальная композиция 

  

  

5

-7 

  

  

апрель 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Выставка детского творчества 

  

  

5

-9 

  

  

апрель 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

  

Конкурс  «Безопасное колесо» 

  

  

5

-7 

  

  

апрель 

  

  

руководитель 

отряда ЮИД 

  

  

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  День здоровья. Акция "Школа против 

курения". Туристические походы. 

  

  

5

-9 

  

  

май 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

  

  

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны»,  проект «Окна Победы» и др. 

  

  

5

-9 

  

  

май 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

День славянской письменности 5

-9 

24 мая заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

 

  

Торжественная линейка «Последний звонок» 

  

 

9 

 

  

май 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

Конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов «Доброта спасет мир» 

5

-9 

май-

июнь 

заместитель 

директора по ВР, 



вожатые, классные 

руководители 

 

  

Выпускной вечер в школе 

  

 

9 

 

  

июнь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Региональные мероприятия, посвященные Дню 

семейного общения в Ульяновской области 

  

  

5

-9 

  

  

сентябр

ь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Региональные мероприятия, посвящённые 

международному празднику «День матери» 

  

  

5

-9 

  

  

ноябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Областной конкурс детского рисунка «Мама - это 

значит нежность» 

  

  

5

-9 

  

  

ноябрь 

  

  

вожатые 

  

  

Областной конкурс проектов «Цветы Победы» 

  

  

5

-9 

  

  

апрель-

май 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

Региональный фестиваль-конкурс «Лучшая команда 

РДДМ» 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

вожатые 

  

  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтёры могут всё» 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

Волонтеры 

  

  

«Культурный дневник школьника 5-8 класс» 

  

  

5

-8 

  

  

в 

течение года 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Классное руководство 

  

  

  

  

Мероприятия 

  

  

  

  

  

  

К

лас

сы  

  

  

Сроки 

  

 провед

ения 

  

  

  

  

   

  

Ответствен

ные 

  

  

  

  

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

  

  

5

-9 

  

   

1 

  

  

зам. 



  сентября 

  

  

  

директора по ВР, 

вожатые классные 

руководители  

  

  

Старт гимназического конкурса «Класс года», 

  

«Ученик года» 

  

  

5

-9 

  

  

  

  

1 

сентября 

  

  

  

  

  

  

директор 

МБОУ Городская 

гимназия 

  

  

  

Старт 80-годовщины Победы в ВОВ 

  

  

  

  

5

-9 

  

  

    

1 

сентября 

  

  

  

  

   

классные 

руководители 

  

  

  

  

Уроки доброты, Уроки «Разговоры о важном» 

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

в  течен

ие года 

  

  

  

  

    

вожатые, 

классные 

руководители 

  

  

  

  

Беседы “Мой режим дня”, “Познай себя, «Правила 

поведения в школе” 

  

  

  

  

5

-9 

  

  

   

сентябр

ь 

  

  

  

  

   

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

  

  

День здоровья 

  

  

5

-9 

  

  

  

 

сентябрь 

  

  

  

  

учителя 

физкультуры 

классные 

руководители  

  

  

Неделя семейного общения 

  

классные часы, беседы 

  

  

5

-9 

  

  

  

   

октябрь 

  

  

  

  

  

 заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

  

  

Классные часы «Интернет- безопасность», 

  

«Антикоррупция», «Коррупция. Прошлое и 

настоящее». 

  

5

-9 

  

  

     

в  течен

ие года 

  

  

вожатые, 

классные 

руководители 

  



  

«Антитеррор» Киберугрозы и методы борьбы» 

  

  

  

  

  

  

Всемирный День Учителя, День самоуправления 

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

5 

октября 

  

  

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители  

  

  

Классные часы  о правонарушениях и 

ответственности за них 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам, классные 

руководители 

  

  

Акция «День отказа от курения» 

  

  

5

-9 

  

  

19 

ноября 

  

  

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам, классные 

руководители 

  

  

Заседание Совета лидеров 

  

  

5

-9 

  

  

1 раз в 

триместр 

  

  

вожатые 

  

  

Единые Дни профилактики 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение 

триместра 

  

  

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам 

  

  

Консультации, деловые игры на тему «Приручение 

конфликтов» 

  

  

5

-9 

  

  

  

  

1 раз в 

триместр 

  

  

  

  

  

педагоги-

психологи 

  

  

  

  

Уроки мужества, уроки финансовой грамотности, 

уроки успеха, уроки права, 

  

уроки исторической памяти 

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители, 

учитель истории 

  

  

  

  

Классные часы на темы «Наши верные друзья», 

«Всем лучшим мы обязаны учителям», Права детей-забота 

  

5

-9 

  

  

в 

  

классные 

руководители, 



государства» 

  

  течение года 

  

  

  

вожатые 

  

  

  

  

Обзорные и тематические профориентационные 

экскурсии предприятий и учреждений города 

  

  

5

-9 

  

   

в 

течение года 

  

  

  

   

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

  

Деловая игра «Приручение конфликтов» 

  

  

5

-9 

  

  

ноябрь, 

март 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Классные часы, посвященные Дню Матери, акция 

«Моя мама» 

  

Конкурс поделок «Золотые руки матерей» 

  

  

5

-9 

  

  

  

ноябрь 

  

  

  

  

 заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

  

Подготовка городского конкурса «Самый классный 

класс» 

  

  

5

-9 

  

  

декабрь 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Профилактика суицида 

  

Классные часы «Наш выбор-жизнь», «Если тебе 

трудно», «Учимся строить отношения» 

  

  

5

-9 

  

  

   

декабрь 

  

  

  

  

  

 заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

  

  

Профилактика ПДД, ДДТТ 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители  

  

Спортивная суббота 

  

  

5

-9 

  

  

  

 в 

течение года 

  

  

  

  

 учителя 

физкультуры 

   

  

  

Беседы, классные часы 

  

«За здоровый образ жизни» 

  

  

5

-9 

  

  

  

 в 

течение года 

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

  

  

Права о обязанности гимназиста 

  

  

  

  

  

заместитель 



  

Классные часы по профилактике вредных привычек 

  

День отказа от курения 

  

  

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

  

  

   

Диагностика «Уровень воспитанности» 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

 

  

   

  

апрель 

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

  

  

   

Психолого-педагогическое сопровождение 

  

  

  

  

 

  

5

-9 

  

  

  

   

  

в 

течение года 

  

  

  

  

   

психологи 

  

  

  

  

   

Индивидуальные беседы 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

   

в 

течение года 

  

  

  

  

   

классные 

руководители, 

психологи 

  

  

  

  

  

  

Консультации с учителями-предметниками 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

   

  

  

  

Мини-совещания 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

1 раз в 

триместр 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

Областной конкурс классных коллективов 

общеобразовательных организаций «Самый классный 

класс» 

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

апрель 

  

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 



  

  

  

  

  

  руководители  

  

  

  

  

Всероссийский конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года» 

  

  

  

  

  

  

9 

  

  

  

  

  

  

ноябрь-

январь 

  

  

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

Ассамблея юных талантов 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

январь-

май 

  

  

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители  

  

  

  

  

Региональный фестиваль научно-технического 

творчества «Техноград» 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

феврал

ь 

  

  

  

  

  

  

заместитель 

директора по УВР 

  

  

  

  

Внеурочная деятельность 

  

  

  

  

  

  

Название курса 

  

  

  

  

  

  

  

К

лас

сы 

  

  

  

  

  

Количе

ство 

  

часов 

  

в 

неделю 

  

  

  

  

  

Ответствен

ные 

  

  

  

  

Разговоры о важном 

  

  

5

-9 

  

 

18 

 

  

классные 

руководители 

  

  

Россия - мои горизонты 

  

 

6

-9 

 

 

15 

 

  

классные 

руководители 

  

Функциональная грамотность 5

-11 

12 классные 

руководители 

 

  

   

Занимательный английский 

 

 

5

 

 

2 

  

   

учителя-



  

  

-8 

 

 предметники  

  

  

   

Практикум по анатомии и физиологии человека 

  

  

  

  

  

8 

  

 

  

  

3 

  

  

  

   

 учителя-

предметники  

  

  

Лаборатория «КВЕСТОРИУМ» 

  

  

7

-8 

  

  

2 

  

  

учителя-

предметники 

  

  

Финансовая грамотность 

  

  

7

-8 

  

  

2 

  

  

учителя-

предметники 

  

  

  

  

Занимательная математика 

  

  

  

  

  

  

5

-6 

  

  

  

  

  

4 

  

 

  

  

  

учителя-

предметники  

  

  

   

Математическая грамотность и решение олимпиад 

  

  

  

  

  

  

9 

  

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

  

  

         учителя

-предметники 

  

  

  

  

  

  

Химические вещества в повседневной жизни 

  

  

  

  

  

  

9 

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

учителя-

предметники  

  

  

  

  

Важные вопросы географии 

  

  

  

  

  

  

9 

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

учителя-

предметники  

  

  

Театральная студия  

  

  

7 

  

  

1 

  

  

учитель 

  

  

  

  

Искусство, фольклор, традиции татарского народа 

  

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

учителя-

предметники 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Культура народов Поволжья 

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

учителя-

предметники  

  

  

  

  

Зарничка 

  

  

  

  

  

6

-8 

  

  

  

  

  

4 

  

   

  

  

  

учителя-

предметники  

  

  

   

КИД «Новая волна» 

  

  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

   

2 

  

  

  

  

  

руководитель 

клуба  

  

  

  

  

Спортивные игры 

  

  

  

  

  

6

-7 

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

учителя-

предметники  

  

  

  

  

Волейбол 

  

  

  

  

  

  

5

-8 

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

учителя-

предметники 

  

  

  

  

  

  

Баскетбол 

  

  

  

  

  

  

5

-8 

  

  

  

  

  

1 

  

   

  

  

  

учителя-

предметники 

  

  

  

  

  

Самоуправление 

  

  

Мероприятия 

  

  

  

К

лас

сы  

  

  

Сроки 

 

проведения 

  

  

  

Ответстве

нные 

  

  

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей 

  

  

5

-9 

  

  

сентябрь 

  

  

классные 

руководители 

  



  

Общешкольное выборное собрание учащихся 

  

  

5

-9 

  

  

сентябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР 

  

  

Заседания Совета лидеров 

  

  

8

-9  

  

  

в 

течение года 

  

  

вожатые  

  

  

Конкурс «Самый классный класс» 

  

  

5

-9 

  

  

ноябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР 

  

  

Работа в соответствии с обязанностями 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Отчет перед классом о проделанной работе 

  

  

5

-9 

  

  

май 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты Президента и Гимназической Думы  о 

проделанной работе. Подведение итогов работы за год 

  

  

5

-9 

  

  

май 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, активы 

классов 

  

  

  

  

День дублера 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

октябрь 

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, активы 

классов 

  

  

  

  

  

  

Экскурсия в краеведческий музей 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые, активы 

классов 

  

  

  

  

  

  

Экскурсия в школьный музей «Битва за Москву»     

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

октябрь 

  

  

  

  

руководите

ль музейной 

комнаты «Битва за 

Москву»  

  

  

  

  

Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  



      

  

  

  

Сезонные экскурсии в природу 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

по плану 

классных 

руководителей 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители  

  

  

  

  

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

декабрь 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

Туристические походы «В поход за здоровьем» 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

май 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

  

  

  

  

  

  

  

Оформление классных уголков 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

Трудовые десанты по уборке территории школы 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в 

годы войны» 

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

сентябрь

, апрель 

  

  

  

  

классные 

руководители 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  Профориентация 

  

  

  

  

  

Мероприятия 

  

  

  

  

К

лас

сы  

  

  

Сроки 

  

проведе

ния 

  

  

  

  

Ответстве

нные 

  

  

Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс рисунков, профориентационная 

игра, просмотр презентаций, диагностика.  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

январь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

  

  

Экскурсии в ВУЗы, техникумы, колледжи города 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  

  

Классные часы, беседы, викторины на 

профориентационную тему 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Деловые игры,  квесты 

  

  

5

-9 

  

  

ноябрь, 

март 

  

  

вожатые, 

классные 

руководители 

  

  

  

    Школьные медиа  

  

  

  

             Мероприятия 

  

  

 

Кла

ссы  

  

  

Сроки 

проведения 

  

  

Ответстве

нные 

  

  

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «Дюжина 

новостей» 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

руководите

ль, главный 

редактор газеты, 

классные 

руководители, 

вожатые 

  

  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 

  

  

5

-9 

  

в 

течение года 

  

руководите

ль, главный 



    редактор газеты, 

классные 

руководители, 

вожатые 

  

  

   

Детские общественные объединения  

   

  

  

  

  

Мероприятия 

  

  

  

  

К

лас

сы  

  

  

Сроки 

  

проведен

ия 

  

  

  

  

Ответстве

нные 

  

  

Трудовая акция «Двор моей мечты» 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского  отр

яда  

  

  

Социально-благотворительная акция «Дети-детям» 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь 

  

  

руководите

ль волонтерского 

отряда 

  

  

  

  

Акция «Живи, книга!» 

  

  

5

-9 

  

  

февраль 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского  отр

яда 

  

  

Экологическая акция «Бумажный бум» 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь, 

апрель 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского  отр

яда 

  

  

Весенняя Неделя. «Памяти павших», «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Помощь ветерану». 

  

  

5

-9 

  

  

апрель 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского  отр

яда 

  

  

Участие в проектах и акциях РДДМ 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского  отр



яда 

  

  

  

 Внешкольные мероприятия 

   

  

  

  

    

  

         Мероприятия 

  

  

  

  

  

  

 

  

К

лас

сы  

  

  

  

  

  

  

Сроки 

  проведе

ния 

  

  

  

  

  

  

   

Ответстве

нные 

  

  

  

  

  

  

Экскурсия в драматический театр 

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

Экскурсия в кукольный театр 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители  

  

  

  

Экскурсия в краеведческий музей 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители  

  

  

  

Экскурсия в школьный музей «Битва за Москву»     

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

октябрь 

  

  

  

  

  

  

руководите

ль музейной 

комнаты «Битва за 

Москву» 

  

  

  

  

  

  

Экскурсия в детского технопарка «Кванториум» 

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

классные 

руководители 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Сезонные экскурсии в природу 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

   

по плану 

классных 

руководителей 

  

  

  

  

   

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

декабрь 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

Туристические походы «В поход за здоровьем» 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

май 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

   

  

Социальное партнёрство 

   

  

  

  

Участие в  открытых дискуссионных площадках 

(детских, педагогических, родительских, совместных) 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

Участие во Всероссийских  онлайн ‑ конкурсах, 

флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители, 

вожатая  

  

  

  

Организация предметно-эстетической среды  

  

   

  

  

   

  Мероприятия 

  

  

  

 

  

  

  

Сроки 

  

  

  

Ответстве



  

  

  

  

К

лас

сы  

  

  

проведения 

  

  

нные 

  

  

  

  

  

  

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

вожатые  

  

  

  

  

  

Оформление классных уголков 

  

  

   

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

Трудовые десанты по уборке территории школы 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

в 

течение года 

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в 

годы войны» 

  

  

  

  

  

  

5

-9 

  

  

  

  

  

  

сентябрь

, апрель 

  

  

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

   

Работа с родителями или их законными представителями 

  

  

  

  

  

 Мероприятия 

  

  

  

  

К

лас

сы  

  

  

Сроки 

  

проведен

ия 

  

  

  

  

Ответстве

нные 

  

  

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», «Бессмертный 

полк»,  новогодние праздники, «Мама, папа, я ‑ спортивная 

семья!», классные «огоньки» и др. 

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

  



  

  

Общешкольное родительское собрание 

  

  

5

-9 

  

  

октябрь, 

март 

  

  

директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, социальным 

вопросам 

  

  

Информационное оповещение через школьный сайт 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

заместитель 

директора по ВР 

  

  

Индивидуальные консультации 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Совместные с детьми походы, экскурсии 

  

  

5

-9 

  

  

по плану 

классных 

руководителей 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Работа Совета профилактики с 

  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

  

  

5

-9 

  

  

по плану 

Совета 

  

  

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам 

  

  

Мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов 

  

  

8

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

заместитель 

директора по ВР 

  

  

Родительский всеобуч по вопросам охраны здоровья 

детей в рамках межведомственного проекта «Единое 

родительское собрание» 

  

  

8

-9 

  

  

ежемеся

чно 

  

  

заместитель 

директора по ВР, 

  

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам 

  

  

Школьный урок 

  

  

  

  

  

Мероприятия 

  

  

  

  

К

лас

сы  

  

  

Сроки 

  

проведен

ия 

  

  

  

  

Ответстве

нные 

  

  

Урок гражданской обороны 

  

  

5

-9 

  

  

1 раз в 

триместр 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Минутки безопасности (правила ПДД) 

  

5

  

1 раз в 

  

классные 



  -9 

  

месяц 

  

руководители 

  

  

Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

проектах 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

классные 

руководители 

  

  

Интеллектуальные игры, брейн-ринг,  квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-состязание, 

викторины, литературная композиция, дискуссии 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

вожатые, 

классные 

руководители 

  

  

Урок ‑ деловая игра, урок‑путешествие, турнир 

«Своя игра» 

  

  

5

-9 

  

  

в 

течение года 

  

  

вожатые, 

классные 

руководители 

  

  

  

Профилактика и безопасность 

  

  

  

  

  

Беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые 

занятия с участием эпидемиолога,  детского врача, 

родителей, психолога 

  

  

  

  

  

  

5-

9 

  

  

  

  

  

  

по 

плану 

классных 

руководителе

й 

  

  

  

  

  

заместит

ели директора 

по ВР, СР 

  

  

  

  

   

Дни здоровья 

  

  

  

  

5-

9 

  

  

  

 

сентябрь, 

май 

  

  

  

  

   

учителя 

физкультуры 

  

  

  

  

  

  

«Уроки безопасности», профилактика  детского 

травматизма 

  

  

  

  

5-

9 

  

  

  

  

по 

плану 

классных 

руководителе

й 

  

  

  

  

  

классные 

руководители  

  

  

  

 «Пятиминутка здоровья» 

  

  

  

  

5-

9 

  

  

   

ежедн

евно 

  

  

  

  

  

  

учителя 

физкультуры 

  

   

        



  

  

Уроки красоты и здоровья 

  

  

  

5-

9 

  

  

  

по 

плану 

классных 

руководителе

й 

  

  

  

  

классные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

Конкурс  рисунков   «Природа  родного  края»,  «Бер

еги  лес  от  огня!» 

  

  

  

  

  

5-

9 

  

  

  

  

  

  

октябр

ь, март 

  

  

  

  

  

  

вожатые  

  

  

  

  

Гостиная  «Загадки  природы» 

  

  

  

  

  

5-

9 

  

  

  

  

  

  

апрель 

  

  

  

 классны

е руководители, 

вожатые  

  

  

Школьный лагерь 

  

   

  

  

  

Игровая программа «Ты, да я, да мы с тобой!» 

  - Коммуникативные игры на знакомство «Как меня вы 

назовете…»,  «Угадай, чей голосок».  

  - Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «У меня 

зазвонил телефон», «Мисс и мистер лагеря» 

  - Игры на сплочение коллектива «Зоопарк ‑ 1», 

«Заколдованный замок», 

  «Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и 

«Нет» не говори!»,  

  «Джунгли зовут», «Конкурс фантазеров»  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

  

по 

плану 

школьного 

лагеря 

  

  

  

  

  

  

начальни

к лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

  

  

  

  

  

  

Профилактические беседы медицинского работника: 

«Мой друг-носовой платок!», «Мой рост, мой вес», «Как 

беречь глаза?»; 

  

  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

  

по 

плану 

школьного 

лагеря 

  

  

  

  

  

  

начальни

к лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» с 

просмотром видео материала 

  

  

  

5 

  

  

  

по 

плану 

школьного 

лагеря 

  

начальни

к лагеря, 

воспитатели, 

вожатые  

  

  

  

  

Конкурс рисунков на асфальте «Мир детства» 

  

  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

  

по 

плану 

школьного 

лагеря 

  

  

  

  

  

  

начальни

к лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

  

  

  

  

  

  

Ярмарка идей и предложений 

  

  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

  

по 

плану 

школьного 

лагеря 

  

  

  

  

начальни

к лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

  

  

  

  

   

Экскурсии в к/т, библиотеку 

  

  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

 по 

плану 

школьного 

лагеря 

  

  

  

начальни

к лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Заместителю директора по ИКТ Кудряшову Е.Е. разместить данный приказ на 

официальном сайте МБОУ Городская гимназия. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

НМР Комарову С.Е. 

 

 

 

Директор МБОУ Городская гимназия                                      Н.А. Печёрина 
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