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1.На основании решения педагогического совета от 30.08.2023г. №1 внесены изменения в ООП
ООО:
1.1. В пояснительной записке:
-  в подпункте 1.1.1. пункта 1.1. в абзаце 11 добавить «… и с Федеральной образовательной программой основного общего образования, утвержденная приказом 

Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 № 993».

1.2.В содержательном разделе:
-  внесены изменения в перечень программ внеурочной деятельности и добавлены программы
внеурочной деятельности:  «Россия – мои горизонты»;
- заменены  рабочие программы по предметам: Русский язык, Литература, История, 
Обществознание, География, ОБЖ, на скорректированные в соответствии  с Федеральной  
образовательной программой основного общего образования в части Федеральных рабочих 
программам по названным предметам.
 

1.3.В  организационном  разделе  3.  в  пункте  3.1.   «Учебный  план  основного  общего
образования» внесены изменения в подпункт 3.1.6. «План внеурочной деятельности».
1.4.Изменены приложения:    «Календарный учебный график на уровне ООО»,  «Календарный
план воспитательной работы на уровне ООО», «Кадровый состав педагогов МБОУ «СОШ № 2
с кадетскими классами», реализующих ООП ООО в 9 классах».

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА:

I.Пояснительная записка
1.1. -  в подпункте 1.1.1. пункта 1.1. в абзаце 11 добавить «… и с Федеральной образовательной программой основного общего образования, утвержденная приказом 

Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 № 993».

II.Содержательный раздел.
Измененный   перечень программ внеурочной деятельности

№ Программа внеурочной деятельности Класс
1. «Функциональная грамотность»

модули: «Читательская грамотность»
«Математическая грамотность»
«Естественнонаучная грамотность»
«Финансовая грамотность»

5-9

2. Разговоры о важном 5-9
6. Основы биологии 9
9. Проектная деятельность 9
10. Решение практико-ориентированных задач по 

географии
9

11. Решение практико-ориентированных задач по 
информатике

9

12. «Россия – мои горизонты» 6-9

Программа по внеурочной деятельности Клуб «Россия-мои горизонты»

Пояснительная записка
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности по профориентации «Россия – мои  
горизонты» разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральный закон  «Об     образовании  в  Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» 
(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223).
методическими рекомендациями Минпросвещения «О реализации проекта «Билет в будущее», 
утвержденными распоряжением Р-97 от 23 сентября 2019г.
Примерной рабочей программой курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (основное 
общее и среднее общее образование), одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 29 сентября 2022г. №7/22) 
Актуальность и назначение программы курса внеурочной деятельности
Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана с целью реализации 
комплексной и систематической профориентационной работы для обучающихся 6-9 классов на 
основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее — 
проект).
Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной программы общего 
образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной организации 
обеспечивает достижение предметных, метапредметных и личностных результатов за счет 
использования потенциала разнообразия форм образовательной деятельности, организации 
содержательного взаимодействия с предметной развивающей средой.
Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя профориентация 
обучающихся 6-9 классов, позволяющая сконцентрироваться на достижении соответствующих 
личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению проблемы выбора 
индивидуальной образовательной траектории и направления получения профессионального 
образования. Одним из современных и эффективных вариантов реализации 
профориентационной работы в общеобразовательной организации является участие школы во 
Всероссийском проекте «Билет в будущее».
Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия самоопределению
обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-
активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-
консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному 
самоопределению и вовлечению всех участников образовательного процесса.
Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности
Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС)  
обучающихся 6–9 классов МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами»
Задачи:
построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся, 
основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, 
практико-ориентированного и диагностико-консультационного подходов к формированию ГПС
и вовлечению всех участников образовательного процесса;
выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-личностной) и 
внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 
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самоопределению у обучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует 
обучающийся после участия в профориентационной программе;
формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 
образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 
интересов, способностей, доступных им возможностей;
информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 
образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем 
будущем профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч.
профессиональных проб;
формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 
компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 
приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 
ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 
успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 
индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 
имеющихся компетенций и возможностей среды;
формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного
благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним из 
направлений считается трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое 
реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии».
Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 
обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно рассматривается в 
связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим 
воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный процесс, а, 
следовательно, профориентационная работа в школах является одним из важнейших 
компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Участие 
МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 
позволит реализовать ключевые задачи профориентационной деятельности и получить 
информационно-методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию 
программы (педагогов-навигаторов).
Место и роль курса внеурочной деятельности в учебном плане основной общеобразовательной 
программы
Рабочая программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 
переходе обучающихся 6-9 классов из класса в класс.
Программа курса рассчитана на 34 часа (ежегодно), в рамках которых предусмотрены такие 
формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения 
кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, 
коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога.
Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности с Рабочей программой воспитания
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами». Это позволяет на практике соединить 
обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 
интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие учащегося. Это проявляется:
в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 
нашедших своё отражение и конкретизацию в Рабочей программе воспитания;
в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной 
организацией в рамках курса внеурочной деятельности;
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в возможности проведения единых и общих тематических занятий в разновозрастных группах, 
организованных для профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение 
которых отмечается в Рабочей программе воспитания;
в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 
вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 
образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 
воспитания подчёркивается Рабочей программой воспитания.
Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности
Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной ориентации 
школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную деятельность, 
организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в первую очередь 
является личностное развитие учащегося.
Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и интересной 
им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 
поддерживающую атмосферу, насыщая занятия содержанием ценностно значимым для 
обучающегося.
Примерный алгоритм проведения аудиторных занятий по программе курса может быть такой: 
приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая притча, 
размышления учащихся о предложенном высказывании или цитате и т.п.); проблематизация 
темы предстоящего занятия; работа по теме занятия; рефлексия. Важной особенностью занятий,
повышающей их развивающий потенциал, является их интерактивность.
Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты
В сфере гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 
взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»;
готовность к разнообразной совместной деятельности;
выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи.
В сфере патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 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, с которыми школьники будут
знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона.
В сфере 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;
осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 
подготовки к выбору будущей профессии.
В сфере эстетического воспитания:
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
для представителей многих профессий;
стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;
стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той 
сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем.
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:
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осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 
навыков безопасного поведения в интернет-среде;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 
профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;
умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека.
В сфере трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной
организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»;
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 образовательной траектории и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.
В сфере экологического воспитания:
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы 
«человек-природа»;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 
потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 
деятельность;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред.
В сфере понимания ценности научного познания:
ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в будущее», на 
современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 
самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере;
овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 
профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 
благополучия.
В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение 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 профессиональному 
признаку;
способность действовать в условиях неопределённости, 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, 
проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности;
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навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний
и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное;
умение 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, достижения целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации.
Метапредметные результаты
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:
выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 
представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы;
использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии;
аргументировать свою позицию, мнение;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 
интернет-источниками;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения
в группе или в паре;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 
связанные с выбором будущей профессии;
выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность 
в новых условиях;
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 
связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением;
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 оптимальнуюформу представления информации, предназначенную 
для остальных участников программы проекта «Билет в будущее».
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 
рамках занятий, включённых в программу проекта «Билет в будущее»;
выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться 
смягчать конфликты;
понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», 
проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, 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
друг с другом;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
и сходство позиций;
публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 
связанных с тематикой курса по профориентации;
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;
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уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
др.);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других участников проекта «Билет в будущее».
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:
выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения
в группе, принятие решений группой);
делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 
профессионального самоопределения;
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в 
любой ситуации;
уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
различать, называть и управлять собственными эмоциями;
уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса,
осознанно относиться к ним.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования представлены с учётом специфики содержания предметных областей, 
затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности школьников.
Русский язык:
формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 
современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 
высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно- 
научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог- 
рассуждение, монолог-повествование;
участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации;
обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;
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извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, 
свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 
информационно-справочными системами в электронной форме;
создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 
соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность;
последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, 
типа речи);
правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 
тексте, логичность.
Литература:
овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 
библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи;
применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. Иностранный язык:
овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 
современных профессий;
приобретение опытапрактическойдеятельности в жизни:
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в Интернете;
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме.
Информатика:
овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 
алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и 
практических задач;
умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 
данных;
сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 
предмета.
География:
освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 
объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 
окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 
населенного пункта;
умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами;
умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни;
сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета
на уровне среднего общего образования.
Физика:
умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования;
расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой 
и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 
позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности; 
сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на
уровне среднего общего образования.
Обществознание:
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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 сфере (в области макро- и микроэкономики);
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;
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;
овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;
приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 
прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 
деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом.
Биология:
владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 
разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 
изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности;
умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;
интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета 
на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в 
области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, психологии, искусства, спорта.
Изобразительное искусство:
сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 
изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о 
стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 
зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах.
Основы безопасности жизнедеятельности:
сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 
умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения;
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).
Содержание курса
Профориентационные уроки «Увлекаюсь»
Проведение профориентационных уроков – стартового и тематического (по классам).
Стартовый профориентационный урок (открывает программу курса): раскрывает 
возможности обучающихся в выборе персонального профессионального пути. Выбор 
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профессионального пути – одно из важнейших решений, которое предстоит принять 
школьникам. Рынок труда в условиях неопределенности всегда пугает и вызывает много 
вопросов: куда пойти учиться, чтобы завтра не остаться без работы? Найдётся ли для меня 
место на этом рынке труда? Чему нужно учиться уже сегодня, чтобы завтра быть 
востребованным?
Тематические профориентационные уроки по классам (рекомендуется проводить после 
стартового урока):
класс: тематическое содержание урока построено на трех базовых компонентах, которые 
необходимо учитывать при выборе:
«ХОЧУ» — ваши интересы;
«МОГУ» — ваши способности;
«БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущее 2.
Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о 
мире профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире 
профессий и значимости трудовой деятельности (например, как различные качества или 
навыки могут по-разному реализовываться в разных профессиональных 
направлениях).Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои 
интересы, развивать возможности и помогать окружающим.Поиск дополнительных занятий и 
увлечений.
класс: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7 классов
общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература, алгебра, геометрия, 
иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика, география и 
др.
Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с разнообразием 
современных профессий и необходимых компетенций (формирование системного 
представления о мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые за 
школьной партой, могут по-разному воплощаться в разных профессиях). Повышение 
познавательного интереса к школьным предметам, а также повышение ценности знаний, 
навыков и умений, которые приобретаются на этих предметах. Формирование представлений 
о современных компетенциях, которые сегодня предъявляются к специалистам из различных 
отраслей.
класс: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального 
развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения.
На уроке раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения 
профессионального образования (уровни образования).
Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование школьников
о видах профессионального образования (высшее образование / среднее профессиональное 
образование). Помощь школьникам в соотношении личных качеств и интересов с 
направлениями профессиональной деятельности.
класс: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего 
образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования 
(СПО).
Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. 
Повышение познавательного интереса к философии выбора и построению своей 
персональной карьерной траектории развития.
Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя»
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ 
(для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 
профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 
участия в программе профориентационной работы.
Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей:
методика онлайн-диагностики обучающихся «Моя готовность»:
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версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 
самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров;
версия 8-9 классов направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 
обучающихся и уровень готовности к выбору профессии;
методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 
направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 2 версии – для 6-7, 
8-9 классов.
Онлайн-диагностика II «Мои таланты»включает комплексную методику онлайн- диагностики 
на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением 
«зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии 
для 6-7, 8-9.
Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам 
диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 
консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта
«Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).
Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок»
Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего»–специально организованная 
постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия – моя история» 
(очно, в онлайн-формате доступно на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). Знакомство с 
рынком труда, 9-ю ключевыми отраслями (направлениями) экономического развития, 
профессиями: Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; 
Социальная среда; Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда. 
Решение интерактивных заданий, направленных на получение новых знаний о профессиях, об
особенностях профессиональной деятельности различных специалистов, о качествах и 
навыках, необходимых для работы различных специалистов.
Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт»
Профессиональные пробы.Данный формат реализуется очно (на базе образовательной 
организации и/ или в учебных профессиональных заведениях, организациях дополнительного 
образования, на предприятиях, организациях региона) или в онлайн-формате 
(профессиональные пробы на основе платформы, вебинар-площадки, сервисы 
видеоконференций, чат и т.п.).
Уровни профессиональных проб: моделирующие и практические профессиональные пробы.
Виды профессиональных проб: базовая и ознакомительная.
Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю»
Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение 
рекомендации по построению образовательно-профессиональной траектории с учетом 
рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах.
Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей:
методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность»:
версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 
самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров;
версия 8-9 классов направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 
обучающихся и уровень готовности к выбору профессии.
методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 
направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 2 версии – для 6-7, 
8-9 классов.
Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн- диагностики
на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением 
«зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии 
для 6-7, 8-9 классов.
Развернутая консультации по результатам повторной онлайн-диагностики.
Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом 
формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 
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консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).
Профориентационный видеопроект «Один день в профессии» (https://bvbinfo.ru/)
Онлайн-знакомство в формате видео-обзоров и интервью с носителями профессий, которые 
поделятся актуальной информацией об отраслях и покажут, как можно добиться успеха. В 
рамках урока ученикам будут предложены задания и упражнения, позволяющие лучше понять
интересующие их сферы.
Профориентационный рефлексивный урок «Планирую»
Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам проведения 
всех профориентационных мероприятий):разбор и обсуждение персональных рекомендаций 
(по возрастам).Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам профессиональных проб и 
мероприятий. Постановка образовательных и карьерных целей (стратегических и 
тактических).Формирование планов образовательных шагов и формулирование траектории 
развития (последовательность реализации целей).
Тематическое планирование

№ Тема, раздел курса Основное содержание Формы организации 
деятельности обучающихся с 
указанием электронного
образовательного ресурса

1. Профориентационны
е уроки «Увлекаюсь»
(4 часа)

Проведение профориентационных 
уроков – вводного и тематического 
(по классам).
Вводный профориентационный урок 
«Моя Россия – мои горизонты»

(открывает программу курса, 2 
часа): раскрывает возможности 
учащихся в выборе

персонального 
профессионального пути. Выбор 
профессионального пути – одно из 
важнейших решений, которое 
предстоит принять школьникам. 
Рынок труда в условиях 
неопределенности всегда пугает и 
вызывает много вопросов: куда пойти
учиться, чтобы завтра не остаться без 
работы? Найдётся ли
для меня место на этом   рынке

Актуализация процессов 
профессионального 
самоопределения на основе 
знакомства с
познавательными фактами о 
достижениях из различных 
отраслей экономического 
развития

страны. Формирование 
представлений

о современных 
универсальных компетенциях, 
предъявляемых

к специалистам из 
различных отраслей.

Повышение 
познавательного интереса и 
компетентности
обучающихся в построении 
своей карьерной траектории

труда? Чему нужно учиться уже 
сегодня, чтобы завтра быть 
востребованным?
Урок направлен на то, чтобы в 
интерактивной игровой форме 
познакомить учеников с тем, какие 
отрасли и профессии востребованы в 
России сегодня, какие открываются

перспективы развития,
какие навыки 

потребуются для эффективной 
реализации

развития (1 час).
Просмотр видеороликов, 
дискуссии, обсуждения, игры и
практические задания на уроке.
В рамках самостоятельной 
работы (1 час) анализ 
полученного опыта, работа с 
памятками и материалами 
уроков, знакомство с онлайн- 
инструментом «Примерочная 
профессий», заполнение 
анкеты саморефлексии на 
интернет-платформе проекта 
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себя в 
профессиональной сфере, что важно 
сейчас и будет нужно, когда ребята 
окажутся на рынке труда. Сегодня 
Россия добивается больших успехов и
рекордных значений во многих 
отраслях экономики. Самым важным 
во всех этих цифрах являемся мы – 
жители страны. Россия – это более 
145 миллионов

жителей, и 
возможности, которые перед нами 
открываются. Эти данные очень тесно
связаны с различными отраслями

экономики и 
профессиональной деятельностью, а 
значит, и с возможностью себя
реализовать.

https://bvbinfo.ru/.
Материалы для проведения 
урока представлены

на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных 
педагогов-навигаторов 
проекта).

Тематический 
профориентационны
й
   урок (2 часа):

для 6 класса
Тематическое содержание урока 
построено на трех базовых 
компонентах, которые необходимо 
учитывать при выборе:
«ХОЧУ» — ваши интересы;
«МОГУ» — ваши способности;
«БУДУ» — востребованность 
обучающегося на рынке труда в 
будущем.
Информирование обучающихся о 
профессиях с постепенным 
расширением представлений о мире 
профессионального труда вообще 
(формирование системного 
представления о мире профессий, 
например, как различные качества 
или навыки могут по-разному 
воплощаться в разных
профессиях). Помощь в выборе
увлечения, в котором обучающийся 
может реализовать

Каждому
компоненту посвящен 

отдельный блок урока, в 
рамках которого обучающиеся 
дискутируют, смотрят

видеоролики, 
выполняют практические 
задания (1 час).
В конце каждого блока 
обучающимся предлагается 
раздаточный материал (чек- 
лист) с рекомендациями (его 
можно использовать в качестве
задания на самостоятельную 
работу).
Вопросы, которые ставятся 
перед обучающимся:
Как распознать свои интересы?
Какие способности могут 
пригодиться при освоении 
профессии, и как их развивать?

свои интересы и развивать 
возможности. Поиск дополнительных 
занятий и увлечений.

Какие бывают личностные 
качества, и почему они важны

для выбора 
карьерного пути?
Как стать в будущем 
востребованным 
специалистом?
В рамках самостоятельной 
работы (1 час) заполнение чек-
листа, заполнение 
анкеты саморефлексии, 
знакомство с онлайн- 
инструментом «Примерочная 
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профессий» на интернет- 
платформе

проекта 
https://bvbinfo.ru/.
Материалы для проведения 
урока представлены

на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных
педагогов-навигаторов 
проекта).

для 7 класса
В основе урока лежит обсуждение 
обязательного набора школьных 
предметов 7

классов 
общеобразовательных учреждений, 
таких как русский язык, литература, 
алгебра, геометрия, иностранный 
язык, история, обществознание, 
физика, биология, информатика и 
ИКТ, география и другие.

Информирование 
обучающихся о взаимосвязи 
школьных предметов и тем с 
разнообразием

современных профессий и 
необходимых компетенций

(формирование системного 
представления о мире профессий, 
например, как знания и навыки, 
приобретаемые за школьной партой, 
могут по- разному воплощаться в 
разных профессиях).

Повышение 
познавательного интереса к 
школьным предметам, а также 
повышение ценности знаний, навыков
и умений, которые приобретаются на 
этих предметах. Формирование 
представлений о

В уроке используются 
демонстрационные ролики, 
интерактивные форматы 
взаимодействия, дискуссии и 
обсуждения, рефлексивные 
упражнения и задания для 
самостоятельной работы (1 
час).
В конце урока обучающиеся 
будут понимать:
знание каких предметов 
необходимо в тех или иных 
современных профессиях и 
отраслях;
какие профессии 
востребованы сегодня и станут
востребованы в будущем;
зачем школа даёт широкий 
круг знаний, и как их можно 
применить во взрослой 
профессиональной жизни;
какие шаги для выбора 
профессионального пути 
можно делать учащимся уже 
сейчас.
В рамках   самостоятельной
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современных компетенциях, которые 
сегодня предъявляются к 
специалистам из различных отраслей.

работы (1 час) заполнение
«Карты предметов», 
знакомство с онлайн- 
инструментом «Примерочная 
профессий», заполнение 
анкеты саморефлексии на 
интернет-платформе проекта 
https://bvbinfo.ru/.
Материалы для проведения 
урока представлены

на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных
педагогов-навигаторов 
проекта).

для 8 класса
Урок знакомит обучающихся

с разнообразием

направлений 
профессионального

развития, 
возможностями

прогнозирования результатов
профессионального 

самоопределения.
На уроке 

раскрываются
существующие 

профессиональные
направления, варианты

получения 
профессионального

образования (уровни

образования). Актуализация

процессов 
профессионального самоопределения.
Информирование школьников о видах

профессионального 
образования (высшее образование / 
среднее

профессиональное 
образование). Помощь школьникам в 
соотношении личных качеств и 
интересов с направлениями 
профессиональной деятельности.

Каждому компоненту 
посвящен отдельный блок 
урока, в рамках которого 
обучающиеся обмениваются 
мнениями

(дискуссии, 
обсуждения),

смотрят видеоролики, 
выполняют практические

задания,
заполняют анкеты-
подсказки, принимают 
участие в играх и 
упражнениях, в рамках 
которых отвечают на вопросы 
(1 час):
Что такое профессия?
Насколько разнообразен мир
профессий?
Какие существуют 
профессиональные 
направления?
Как выбрать
соответствующий 
профессиональным запросам 
уровень образования?
В рамках самостоятельной 
работы (1 час) заполнение 
таблицы по видам 
образования, знакомство с 
онлайн-инструментом
«Примерочная профессий», 
заполнение анкеты 
саморефлексии на интернет- 
платформе проекта 
https://bvbinfo.ru/.
Материалы для проведения
урока      представлены      на
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интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ 
зарегистрированных
педагогов-навигаторов 
проекта).

(для

для 9 класса Просмотр видеороликов
о

Формирование представлений
о

видах образования,

преимуществах обучения как
в

профессиях и др. Участие в

организациях высшего образования дискуссиях и обсуждениях.
(ВО, вузы), так  и в организациях Заполнение и анализ анкет-
среднего профессионального подсказок. Участие в играх и
образования (СПО). Актуализация упражнениях. На

уроке
представлений о

возможных
учащиеся смогут узнать на

профессиональных направлениях реальных примерах (1 час):
для учащихся. Повышение как стать специалистом
познавательного интереса к того или иного направления;
философии выбора и построению
своей персональной карьерной 
траектории развития.

как работает система 
получения
профессионального
образования;
о базовом наборе качеств
и навыков, необходимых в
той или иной
образовательной траектории;
какие перспективы
открывает любое
направление после
получения
профессионального или
высшего образования.
В рамках

самостоятельной
работы (1 час)

работас
анкетами-подсказками,
знакомство с онлайн-
инструментом «Примерочная
профессий», заполнение
анкеты саморефлексии

на
интернет-платформе проекта
https://bvbinfo.ru/.
Материалы для проведения
урока представлены на
интернет-платформе
https://bvbinfo.ru/ (для
зарегистрированных
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педагогов-навигаторов
проекта).

2. Профориентационна
я
онлайн-диагностика.
Первая часть
«Понимаю себя»

Профориентационная диагностика
обучающихся на интернет-
платформе   https://bvbinfo.ru/

(для
зарегистрированныхучастников

Первая часть
профориентационной
онлайн-диагностики
обучающихся в новом
учебном год (1 час).
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(3 часа) проекта) помогает
сформировать

индивидуальную траекторию
обучающегося в

мероприятиях
проекта с учетом его
профессиональных склонностей.
Онлайн-диагностика I «Мой выбор 
профессии» состоит из двух частей:
методика онлайн-диагностики 
учащихся «Моя готовность» для 6-11 
классов. В 8-11 классах
методика направлена на   
оценку
ценностных ориентиров   в   сфере
самоопределения обучающихся и
уровня готовности к

выбору
профессии. Версия 6-7

классов
включает толькодиагностику
готовности к профессиональному
самоопределению и не включает
диагностику ценностных ориентиров.
методика онлайн-диагностики на 
определение профессиональных 
склонностей и направленности
обучающихся («Мой выбор»).
Методика предусматривает 3
версии –   для   6-7,   8-9   и   10-11
классов.
Онлайн-диагностика II

«Мои таланты» включает
комплекснуюметодику онлайн- 
диагностики на

определение
профессиональных интересов и
сильных   сторон   обучающихся   с
выделением «зон потенциала»
(талантов) для дальнейшего
развития. Методика
предусматривает версии для 6-7, 8-
9 и 10-11 классов.
Консультации по

результатам
онлайн-диагностики.
Сопровождение обучающихся по
итогам диагностики (в
индивидуальном или групповом
формате). Возможно

проведение
консультации с помощью
видеозаписи готовой консультации

Осуществляется
для навигации по 

активностям проекта «Билет в 
будущее». Обучающемуся

будут предложены
варианты 

диагностических методик на 
основании

опыта предварительного
участия в проекте, данный 
уровень определяется на 
платформе автоматически. 
Диагностика осуществляется в 
онлайн- формате, 
предоставляется возможность 
проведения как в

образовательной 
организации, так и в домашних
условиях.
Варианты:
Онлайн диагностика «Мой 
выбор».
Онлайн диагностика «Моя 
готовность».
Онлайн диагностика «Мои 
таланты».
После диагностики 
рекомендуется проведение 
консультации по 
полученным результатам (1 
час), а также анализ 
интерпретаций в рамках 
самостоятельной работы (1 
час).
Результаты:
рекомендация по 
маршруту проекта «Билет в 
будущее»;
просмотр видеозаписи 
консультации по результатам 
профориентационной 
диагностики;
рекомендации по обсуждению 
результатов тестирования с 
родственниками и 
специалистами.
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(доступной участникам проекта
«Билет в будущее» на интернет-
платформе https://bvbinfo.ru/.

3. Профориентационна
я выставка

Посещение выставки
Мультимедийной й«Лаборатория
будущего»
- специально организованная

постоянно действующая 
экспозиция на базе исторических

парков «Россия
– Моя история» (очно в 24 

субъектах РФ, в онлайн-формате 
доступно на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/).
Знакомство с рынком труда,
9 ключевыми 
отраслями(направлениями) 
экономического развития, 
профессиями: Индустриальная среда;
Здоровая среда;
Умная среда;
 Деловая среда;
 Социальная среда;

Безопасная среда;
Комфортная среда;

Креативная среда; Аграрная 
среда.
 Решение интерактивных заданий, 
направленных на получение новых 
знаний о 
профессиях, об особенностях

профессиональной 
деятельности различных 
специалистов,о качествах и 
навыках, необходимых для работы 
различных специалистов.

Экскурсия
на площадку исторических 
парков «Россия –
Моя история»  (очно в 24 
субъектах РФ, по 
предварительной записи на 
интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/, 3 часа).
Знакомство с выставкой на

базе
образовательной 

организации
(виртуальная 

выставка)
в
рамках 

отдельного
урока

с использованием 
специализированного 
мультимедийного

контента выставки
на
интернет- 

платформе https://bvbinfo.ru. 
Решение

интерактивных заданий,
направленных на 

получение новых знаний о 
профессиях, об особенностях 
профессиональной
деятельности различных 
специалистов, о качествах и 
навыках, необходимых для 
работы различных 
специалистов.
В рамках самостоятельной 
работы (1 час) анализ 
полученного опыта,
заполнение анкеты 
саморекфлексии на 
интернет-платформе
https://bvbinfo.ru/

«Лаборатория 
будущего. Узнаю 
рынок»
(4 часа)
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4. Профессиональные 
пробы «Пробую.
Получаю опыт» (6 
часа)

Профессиональные пробы. Данный 
формат реализуется на

базе образовательных
организаций в регионе,
в том
числе осуществляющих 

профессиональную
подготовку 

(профессиональные образовательные
организации и организации

высшего
образования),

организаций дополнительного 
образования. Определение 
профессиональных проб. 
Особенности проведения 
профессиональных проб в очном и 
онлайн- форматах: организация 
выездной площадки (очный формат)

в организациях 
профессионального и 
дополнительного         образования,
центрах опережающей 
профессиональной подготовки и т.п., 
онлайн-формат, реализуемый через 
сеть Интернет для совместной

работы. 
Профессиональные пробы на основе 
платформы, вебинар- площадки,

сервисов видеоконференций, 
чата и т.п. Уровни профессиональных
проб: моделирующие и практические 
профессиональные пробы. Виды: 
базовая и ознакомительная.

Запись на участие в 
профессиональной пробе (3 
часа).
Участие в очных 
профессиональных пробах на 
региональном уровне по 
согласованию с 
региональным оператором. 
Реализуется на базе 
организаций-партнеров.
Участие в
профессиональных пробах в 
онлайн-формате на 
региональном уровне по 
согласованию с 
региональным оператором. 
Реализуется     на     вебинар-
площадках, сервисах 
видеоконференций и т.п.
Участие в
профессиональных пробах на 
платформе проекта (проба на 
платформе, проводится в 
случае, если обучающиеся не 
посещают очные 
мероприятия проекта, или 
дополнительно к очным 
мероприятиям).
В рамках самостоятельной 
работы (3 часа) оценка 
обучающимися своего опыта 
участия в профессиональных 
пробах, заполнение анкеты 
саморефлексии, решение 
профессиональных проб на 
платформе проекта.
Активность проводится

на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных 
пользователей).
Результаты:
Формирование

у обучающегося в 
процессе выполнения

пробы целостного 
представления о конкретной

профессии,
групперодственных 
профессий, сферы, их 
включающей.
Развитие интересов, 
склонностей, способностей, 



22

профессионально важных 
качеств личности 
обучающегося.
Готовность обучающегося к 
выбору профессии.

5. Профориентационна
я

Проведение повторной
диагностики для рефлексии
опыта, полученного по итогам
профессиональных проб.
Рекомендации по

дальнейшим
вариантам получения образования,
а также перспективным отраслям
и профессиям.
Развернутая консультацияпо
результатам повторной онлайн-
диагностики. Сопровождение
обучающихся по итогам
диагностики (в индивидуальном

Вторая часть
профориентационной онлайн
диагностики.
Осуществляется для
подведения промежуточных
итогов (рефлексии) с учетом
участия обучающегося

в
мероприятиях
профессионального выбора.
Обучающемуся будет
предложен набор
диагностических методик на
основании опыта

онлайн-диагностика.
Вторая часть
«Осознаю»
(3 часа)
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или групповом формате).
Возможно проведение
консультации с помощью
видеозаписи готовой консультации
(доступной участникам проекта
«Билет в будущее» на интернет-
платформе https://bvbinfo.ru/.

предварительного участия в
проекте, данный

уровень
определяется на платформе
автоматически. Диагностика
осуществляется в

онлайн
формате, предоставляется
возможность проведения как
в образовательной
организации, так и в
домашних условиях.
Варианты:
1. Онлайн диагностика «Мой
выбор».
2. Онлайн диагностика «Моя
готовность».
3. Онлайн диагностика «Мои
таланты».
После диагностики
рекомендуется

проведение
консультаций по
полученным результатам (1
час), а также анализ
интерпретаций в

рамках
самостоятельной работы   (1
час).
Результаты:
рекомендация по 
построению образовательно-
профессионального маршрута;
рекомендации по 
развитию;
видеозапись консультации
по результатам
профориентационной 
диагностики;
рекомендации по 
обсуждению результатов
тестирования с
родственниками и
специалистами.

6. Профориентационны
й

Профориентационный
рефлексивный урок (проводится в
конце курса, по итогам

всех
профориентационных
мероприятий): разбори
обсуждение персональных
рекомендаций (по

возрастам).

Групповое обсуждение,
рефлексия, разбор
персональных рекомендаций
по результатам участия

в
проекте, практические
задания и

упражнения,
просмотр видеороликов. По

Рефлексивный урок
«Планирую»
(4 часа)
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Разбор и обсуждение полученного
опыта по итогам
профессиональных проб и
мероприятий.

Постановка образовательных и
карьерных целей (стратегических

и тактических).
Формирование планов 

образовательных шагов и 
формулирование

траектории развития
(последовательность 

реализации целей). Стратегические 
цели - долгосрочная перспектива 
(профессии и отрасли, которые 
интересуют учеников, варианты 
профессионального образования в 
случае средних классов).
Тактические цели - краткосрочная 
перспектива, и что позволяет прийти 
к стратегическим целям (профили 
обучения в школе, тематики

дополнительного образования, 
уровни обучения в случае 8-9 классов 
и пр.).
Сценарий урока построен вокруг 
обсуждения опыта, полученного в 
ходе участия в проекте, рекомендаций
по диагностикам и внедрения 
рекомендаций в образовательные

планы обучающихся.
Задачи:
Разбори обсуждение 
рекомендаций диагностики - 
рефлексии 5 этапа (по возрастам).
Разбори обсуждение 
полученного опыта по итогам 
профессиональных проб и 
мероприятий.
Постановка образовательных и 
карьерных целей (стратегических и 
тактических).
Формирование планов 
образовательных шагов и 
формулирование траектории 
развития (последовательность
реализации целей).

итогам урока каждый ученик
должен отметить

наиболее
подходящие ему варианты из
предложенных рекомендаций, 
в том числе с использованием 
функционала платформы.
В рамках самостоятельной 
работы (2 часа) анализ 
полученных рекомендаций, 
обсуждение результатов с 
родителями, посещение 
рекомендуемых ресурсов 
партнеров проекта.
Материалы для проведения 
урока представлены

на интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных 
педагогов-навигаторов 
проекта).
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Рабочая программа по русскому языку 5-9 классы (745 часов)
(В 2023-2024 учебном году реализуется в 9-х классах)

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для ООО разработана в соответствии с
нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»(с последующими изменениями и дополнениями);

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

 Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», а также   характеристики планируемых
результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  представленной  в
федеральной рабочей программе воспитания;

 учебного плана основного общего образования  МБОУ “СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 рабочей программы воспитания МБОУ “СОШ № 2 с кадетскими классами»;
 Положение о рабочей программе   МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»;
 УМК по русскому языку под редакцией Е.А. Быстровой:
 Программа  по русскому языку для 5-9 классов,  УМК  под ред. Е.А. Быстровой, программа курса «Русский язык»

5-9/авт.-сост. Л.В.Кибирева.-2-е изд.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013 г.
Быстрова Е.А. Русский язык. 5 кл. – М.: Русское слово, 2014
Быстрова Е.А. Русский язык. 6 кл.  – М.: Русское слово, 2015
Быстрова Е.А. Русский язык. 7 кл.  – М.: Русское слово, 2016
Быстрова Е.А. Русский язык. 8 кл. – М.: Русское слово, 2017
Быстрова Е.А. Русский язык. 9 кл.  – М.: Русское слово, 2018
 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате обучения
(с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов).

Электронные образовательные ресурсы:
1.Zoom
2.Skype
3.Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Русский язык 5 класс https://resh.edu.ru/subject/13/5/
      Русский язык  6 класс https://resh.edu.ru/subject/13/6/ 
      Русский язык  7 класс https://resh.edu.ru/subject/13/7/ 
      Русский язык  8 класс https://resh.edu.ru/subject/13/8/ 
      Русский язык  9  класс https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 
4.SkySmart
5.Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura 
6.Сайт "Образовательные тесты" https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/ 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/8/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/6/
https://resh.edu.ru/subject/13/5/
https://resh.edu.ru/
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Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ “СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Русский язык» в 5- 9-х классах 
отводится  745 часов за курс обучения.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1. Формирование универсальных учебных действий
1.1.1.Личностные результаты.

Личностные  результаты освоения  рабочей  программы по  учебному предмету  «Русский  язык»
должны отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а
также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в
социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах,  включая взрослые и  социальные сообщества;  участие  в  школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в  чрезвычайных ситуациях,  угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

1.1.2. Метапредметные результаты 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение метапредметных
результатов:

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы   действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её
решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение   определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,    самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить   логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  например  таких  как  система,  факт,

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез,  алгоритм,  проблема,  является  овладение  обучающимися
основами  читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие   в
проектной  деятельности.  На  всех  предметах  на  уровне  основного  общего  образования  будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом
уровне  навыки  работы  с  информацией и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  графических  схем  и  диаграмм,  карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной

деятельности   и  учебно-исследовательской  деятельности как  особой  формы  учебной  работы,
способствующей  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению
мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность
к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
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В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных  действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи

в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;
идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных

образовательных результатов;
выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях —

прогнозировать конечный результат;
ставить  цель  и  формулировать  задачи  собственной  образовательной  деятельности  с  учетом

выявленных затруднений и существующих возможностей;
обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных

результатов.
2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в  том числе альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач.
Обучающийся сможет:

 определять  необходимые действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной  задачей  и
составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  и
познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для  выполнения
учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  задачи  и

находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3.  Умение  соотносить  свои действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

 различать результаты и способы действий при достижении результатов
 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  результатов  и

критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и

оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей

деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого

результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации

и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  анализа

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  характеристиками

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
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для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения

учебной задачи;
 свободно пользоваться  выработанными критериями оценки и  самооценки,  исходя  из  цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности
и  делать  выводы  о  причинах  ее  успешности/эффективности  или  неуспешности/неэффективности,
находить способы выхода из критической ситуации;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из

ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для

достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины

возникновения наблюдаемых явлений или событий;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к

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

признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять

способ проверки достоверности информации;
объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и

исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы  представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее вероятные
причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-
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следственный анализ;
делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать  вывод

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы для

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в  соответствии  с
ситуацией;

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение.  Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  структурировать

текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды.
5.  Развитие  мотивации к  овладению культурой  активного  использования  словарей  и  других

поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе:  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера,  которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
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строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  в  дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

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

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в  рамках

диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием

необходимых речевых средств;
использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления;
использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей;
оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

3.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с
условиями коммуникации;

 оперировать данными при решении задачи;
 выбирать  адекватные  задаче  инструменты  и  использовать  компьютерные  технологии  для

решения  учебных  задач,  в  том  числе  для:  вычисления,  написания  писем,  сочинений,  докладов,
рефератов, создания презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.1. Предметные результаты
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• 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;
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• осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
коммуникативным замыслом;
• соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,  в том
числе во время списывания текста 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);
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных
видов  монолога)  в  различных  ситуациях  общения;  создавать  устные  и  письменные  высказывания,
используя различные функциональные стили; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и
межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения  соответствия
ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  речевого  взаимодействия,
уместности использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед  аудиторией  с  небольшим докладом;  публично  представлять проект,  реферат;
публично защищать свою позицию; 
• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную  позицию,
доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием  основного
содержания,  с  выборочным  извлечением  информации);  передавать  содержание  аудиотекста  в
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику
изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,  художественного
аудиотекстов,  распознавать  в  них основную и дополнительную информацию,  комментировать  её  в
устной форме;
• передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  тезисов,  ученического  изложения  (подробного,
выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в
СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических  (информационных  и
аналитических,  художественно-публицистического  жанров),  художественных  текстов  и
воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического
изложения  (подробного,  выборочного,  сжатого),  в  форме  плана,  тезисов  (в  устной  и  письменной
форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов)
чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими  информационными
источниками,  включая  СМИ  и  ресурсы  Интернета  с  учётом  качественности  и  достоверности
получаемой информации; 
• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  в  том  числе  и  связанную  с
краеведческим  материалом,  анализировать  отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  в
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прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая  противоположные  точки  зрения  на  её
решение)  из  различных  источников  (учебно-научных  текстов,  текстов  СМИ,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых
текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера)
на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе
лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с  содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)
разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение,
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие
в беседе, споре); 
• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной  деятельности,
распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую
тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении
прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной  направленности  с
учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-
этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  событии,  тезисы,  неофициальное  письмо,  отзыв,
расписка, доверенность, заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме
ученического изложения, а также конспекта, тезисов, плана; 
• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,  орфографические  и
пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически  корректно
использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать  рецензии,  рефераты;  выполнять  учебно-исследовательские  и  проектные  работы  на
лингвистические темы; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,  предъявляемых к
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать  текст:  определять  и  комментировать  тему  и  главную  мысль  текста;  подбирать
заголовок, отражающий тему или главную мысль текста;
• устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи;
• находить  в  тексте  типовые  фрагменты  –  описание,  повествование,  рассуждение-доказательство,
оценочные высказывания;
• прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке;
• выявлять отличительные признаки текстов разных жанров;
• создавать  высказывание  на  основе  текста:  выражать  своё  отношение  к  прочитанному  или
прослушанному в устной и письменной форме;
• создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том
числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 предложений
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сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные
сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы;
• владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  выделять  главную  и  второстепенную
информацию  в  тексте;  извлекать  информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности;
• представлять сообщение на заданную тему в виде презентации;
• представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы,
схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста;
• подробно  и  сжато  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание  прослушанных  и
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения
объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения –
не менее 300 слов);
• редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования
их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность,
связность, информативность);
• анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов  речи,  стилей,  жанров  с  точки  зрения
смыслового  содержания  и  структуры,  а  также  требований,  предъявляемых  к  тексту  как  речевому
произведению; 
• осуществлять  информационную  переработку  текста,  передавая  его  содержание  в  виде  плана
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать  и  редактировать  собственные  тексты  различных  типов  речи,  стилей,  жанров  с  учётом
требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат,
учебное исследование, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• 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;
• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические
особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных
синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического,
официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля;
выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность,
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 
• создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи  (отзыв,
сообщение,  доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  интервью,  репортаж  как  жанры
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публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля;
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение,
описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными  сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,  публицистические,
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования
в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и  жанров (аннотация,  рецензия,  реферат,
тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные
темы;  составлять  резюме,  деловое  письмо,  объявление  в  официально-деловом  стиле;  готовить
выступление,  информационную  заметку,  сочинение-рассуждение  в  публицистическом  стиле;
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого
поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи  с  точки  зрения  её  композиции,  аргументации,  языкового
оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной,
убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и
внешние функции русского языка и уметь рассказать о них;
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире,  место русского
языка  среди  славянских  языков,  роль  старославянского  (церковнославянского)  языка  в  развитии
русского языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональнымиразновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия, видеть местные диалектные и 
просторечные особенности речи людей, а также отделять молодёжный сленг от литературной речи;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие лингвистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить  фонетический  анализ  слова,  знать  фонетические  особенности  говоров  Вологодской
области, отличать их от литературной нормы; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников,  в  том числе и
«Словаря вологодских говоров»; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа
слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и  словообразовательные
цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при
проведении грамматического и лексического анализа слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнёзда,  устанавливая
смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в  художественной  речи  и
оценивать их; 
• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и  этимологических
словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к
группе  однозначных  или  многозначных  слов,  указывая  прямое  и  переносное  значение  слова,
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и
как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет,
олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов,
антонимов, фразеологическим словарём, диалектными словарями и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления; 
• опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в  публицистической  и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в
текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать  необходимую  информацию  из  лексических  словарей  разного  типа  (толкового  словаря,
словарей синонимов,  антонимов,  устаревших слов,  иностранных слов,  фразеологического словаря и
диалектных  словарей  и  др.)  и  справочников,  в  том  числе  мультимедийных;  использовать  эту
информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского
литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать  явления грамматической омонимии,  существенные для  решения орфографических и
пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной
речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  морфологических  средств  в  текстах
научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать  необходимую  информацию  из  словарей  грамматических  трудностей,  в  том  числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 



40

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и
смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного  русского
литературного языка; 
• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в  собственной
речевой практике; 
• применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в  различных  видах
анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с  точки  зрения  их
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания
курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и  справочников;
использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфографических  словарей  и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе, в том числе и вологодских авторов, и
исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю
и культуру страны; 
• уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа —
носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов
России и мира; 
• анализировать  собственную  речь  и  речь  окружающих  людей  с  точки  зрения  её
нормативности/ненормативности, исправлять допущенные ошибки.

2. Содержание учебного предмета (745 количество часов)
Общие сведения о языке
Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа,
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.  Русский язык –
язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и
фразеологические  новации  последних  лет.  Понятие  о  русском  литературном  языке  и  его  нормах.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.
Наука  о  русском  языке  и  ее  основные  разделы.  Краткие  сведения  о  выдающихся  отечественных
лингвистах.
Система языка.
Фонетика. Орфоэпия.
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
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Система  гласных  и  согласных  звуков.  Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Соотношение  звука  и
буквы. Элементы фонетической транскрипции.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпических и интонационных норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Состав слова (морфемика) и словообразование
Морфема  –  минимальная  значимая  единица  языка.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс.
Чередование звуков в морфемах. Основа слова.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства морфемики  и словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексика и фразеология.
Слово – основная единица языка.
Лексическое  значение  слова.  Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения
слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова как
явления фразеологической системы.
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка
своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология.
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные  части  речи,  их  грамматическое  значение,  морфологические  признаки,
синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии. 
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис.
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения  двусоставные  и  односоставные,  распространенные  и  нераспространенные,  полные  и
неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка. 
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Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация.
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе различных морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения,  в  простом и в сложном предложениях,  при прямой речи,
цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Употребление пунктуационных знаков.
Культуроведческая компетенция.
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с
помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)                  

Рапределение содержательного  материала по годам обучения
5 класс (170 часов)

Наш родной русский язык (1 час)
Повторение изученного в начальной школе (15 часов)
Язык и речь (14 часов)
Язык и речь. Что такое общение. Речь устная и письменная. Речь разговорная и речь книжная. Монолог
и диалог.  Что такое речевой этикет.  Что такое текст.  Как строится текст.  План текста.  Типы речи.
Повествование. Описание. Рассуждение. Сочетание разных типов речи в тексте.
Синтаксис и пунктуация (27 часов)
Что такое синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация. Логическое ударение.
Какие  бывают  предложения  по  цели  высказывания.  Невосклицательные  и  восклицательные
предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые
и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение.
Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Обобщающее слово при однородных членах
предложения.  Предложения  с  обращениями.  Предложения  с  вводными  словами.  Предложения  с
прямой речью. Синтаксический разбор простого предложения. Простое и сложное предложение.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (19 часов)
Зачем нужно изучать фонетику. Чем звуки речи отличаются от других звуков. Звуки и буквы. Что
такое фонетическая транскрипция. Чем различаются гласные и согласные звуки. Согласные звонкие и
глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных с помощью  ь. Позиционные
чередования  гласных  и  согласных  звуков.  Слог.  Перенос  слов  по  слогам.  Ударение.  Орфоэпия.
Произношение гласных звуков. Произношение согласных звуков. Выразительные средства фонетики.
Графика.  Алфавит.  Зачем нужна орфография.  Правописание гласных в  корне слова.  Правописание
согласных в корне слова.
Лексика (11 часов)
Слово  и  его  значения.  Словари  —  наши  друзья  и  помощники.  Слово  в  словаре.  Однозначные  и
многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.  Омонимы.  Синонимы.  Антонимы.  Слова
— средства художественной выразительности.
Морфемика. Словообразование. Орфография (21 час)
Морфема — наименьшая значимая часть слова. Окончание и основа слова. Корень слова. Суффикс.
Приставка. Правописание корней. Правописание приставок. Буквы  ы — и  в корне после приставок.
Приставки пре- и при-. Буквы и и ы после ц. Способы образования слов. Морфемный разбор слова.
Морфология. Орфография
Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи.
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Имя существительное (21 час)
Что  обозначает  имя   существительное.   Правописание   суффик- сов -чик-, -щик-, -чиц- (а), щиц- (а).
Правописание  суффиксов  -ек-,-ик-  (-чик-).  Правописание  не  с  именами  существительными.  Имена
существительные  одушевлённые  и  неодушевлённые.  Имена  суще  твительные  нарицательные  и
собственные. Род имён существительных. Имена существительные общего рода. Род несклоняемых
имён  существительных.  Склонение  имён  существительных.  Число  имён  существительных.
Правописание  безударных  падежных  окончаний  имён  существительных.  Морфологический  разбор
имени существительного. Культура речи. Имя существительное.
Имя прилагательное (17 часов)
Что  обозначает  имя  прилагательное.  Имена  прилагательные  качественные,  относительные  и
притяжательные.  Согласование  имени  прилагательного  с  именем  существительным.  Имена
прилагательные  полные  и  краткие.  Степени  сравнения  имён  прилагательных.  Словообразование  и
правописание имён прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Культура речи.
Имя прилагательное.
Глагол (20 часов)
Что обозначает глагол.  Правописание  не  с глаголами. Инфинитив (неопределённая форма глагола).
Правописание  -тся  и  -ться    в  глаголах.  Вид  глагола.  Переходные  и  непереходные  глаголы.
Возвратные глаголы. Наклонения глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Безличные глаголы.
Морфологический разбор глагола. Культура речи. Глагол.
Повторяем изученное (4 часа)
Резерв (1 час)

6 класс (204 часа)
Русский язык в жизни России (1 час)
Речь (8 часов)
Текст. Тема и основная мысль текста. Как строится текст. Связь предложений в тексте. Типы речи.
Стили  речи.  Разговорный  язык.  Научный  стиль  речи.  Официально-деловой  стиль  речи.  Язык
художественной литературы.
Повторение изученного в 5-м классе (11 часов)
Лексика (13 часов)
Слово  и  его  значения.  Паронимы.  Исконно  русские  и  заимствованные  слова.  Устаревшие  слова.
Неологизмы.  Слова  общеупотребительные  и  ограниченного  употребления.  Диалектизмы.  Термины,
специальные слова (профессионализмы), жаргонизмы. Стилистические свойства слова.
Фразеология (9 часов)
Что такое фразеологизмы. Как возникают фразеологизмы. Стилистические свойства фразеологизмов.
Морфемика. Словообразование. Орфография (25 часов)
Из  чего  состоят  слова.  Правописание  корней  слов.  Способы  словообразования.  Приставочно-
суффиксальный способ. Сложные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Что такое
этимология.
Морфология. Орфография 
Имя существительное (15 часов)
Имя  существительное  как  часть  речи.  Правописание  имён  существительных.  Употребление  имён
существительных в речи.
Имя прилагательное (11 часов)
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Правописание  имён  прилагательных.  Употребление  имён
прилагательных в речи.
Глагол (16 часов)
Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Употребление глаголов в речи.
Местоимение (20 часов)
Что  такое  местоимение.  План  морфологического  разбора  местоимения.  Личные  местоимения.
Возвратное  местоимение  себя.  Притяжательные  местоимения.  Указательные  местоимения.
Определительные  местоимения.  Вопросительно-относительные  местоимения.  Неопределённые
местоимения. Отрицательные местоимения. Употребление местоимений в речи.
Имя числительное (15 часов)
Что  обозначает  имя  числительное.  Имена  числительные  простые,  сложные  и  составные.
Количественные числительные и их разряды. Склонение числительных, обозначающих целые числа.
Склонение  дробных  числительных.  Склонение  собирательных  числительных.  Порядковые  имена
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числительные. План морфологического разбора имени числительного. Употребление числительных в
речи.
Наречие (37 часов)
Что  обозначает  наречие.  Разряды  наречий  по  значению.  Степени  сравнения  наречий.  План
морфологического  разбора  наречия.  Словообразование  наречий.  Правописание  наречий.  Слитное  и
раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. Правописание не с наречиями на -о (-е).
Правописание не и ни в отрицательных наречиях. Буквы н и нн в наречиях на -о (-е), образованных от
прилагательных. Буквы о, е (ё) на конце наречий после шипящих. Буквы о, а на конце наречий. Мягкий
знак на конце наречий после шипящих. Употребление наречий в речи.
Повторяем изученное (9 часов)
Резерв (2 часа)

7 класс (136 часов) 
Русский язык в современном мире (1 час)
Речь (12 часов)
Текст.  Тема  широкая  и  узкая.  Простой  и  сложный  план.  Виды  речевой  деятельности.  Чтение  —
основной вид речевой деятельности. Умеем ли мы правильно читать? Типы и стили речи. Научно-
учебный и научно-популярный стили речи. Публицистический стиль речи.
Повторение изученного в 5–6 классах (6 часов)
Фонетика. Орфоэпия
Морфемика. Словообразование. Лексика и фразеология Морфология
Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение. Имя числительное. Наречие.
Синтаксис и пунктуация Морфология. Орфография 
Причастие (32 часа)
Что   такое   причастие.    Причастный    оборот.    Действительные    и  страдательные  причастия.
Образование причастий настоящего времени.  Образование  причастий  прошедшего  времени.  Полные
и краткие причастия. Морфологический разбор причастия. План морфологического разбора причастия.
Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и раздельное написание
не с причастиями. Употребление причастий в речи.
Деепричастие (18 часов)
Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Деепричастия несовершенного и совершенного вида.
Образование  деепричастий.  План  морфологического  разбора  деепричастия.  Употребление
деепричастий в речи.
Служебные части речи. Междометия (1 час)
Предлог (13 часов)
Предлог  как  служебная часть  речи.  Разряды предлогов.  План морфологического разбора  предлога.
Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи.
Союз (16 часов)
Союз  как  служебная  часть  речи.  Сочинительные  союзы.  Подчинительные  союзы.  План
морфологического разбора союза. Правописание союзов. Употребление союзов в речи.
Частица (21 часов)
Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы  не  и  ни. План морфологического
разбора частицы. Употребление частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова (5 часов)
Повторение изученного в 7 классе (10 часов)
Резерв (1 час)

8 класс (102 часа)
Русский язык в кругу славянских языков (1 час)
Речь (17 часов)
Текст и его признаки. Типы речи. Стили речи. Разговорный язык. Научный стиль речи. Официально-
деловой стиль речи. Публицистический стиль речи.
Повторение на основе изученного в 5–7 классах (6 часов)
Синтаксис и пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики (1 час)
Словосочетание (3 часов)
Словосочетание. Виды словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании. 
Предложение (3 часа)
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Предложение.  Интонация.  Логическое  ударение.  Виды предложений  по  цели  высказывания.  Виды
предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Главные члены предложения (6 часов)
Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое.
Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое.  Тире  между  подлежащим  и
сказуемым.
Второстепенные   члены  предложения (7 часов)
Что  такое  второстепенные  члены предложения.  Определение.  Виды определений.  Приложение  как
разновидность  определения.  Дополнение.  Виды  дополнений.  Обстоятельство.  Виды  обстоятельств.
Порядок слов в предложении.
Предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные (2 часа)
Односоставное предложение (8 часов)
Односоставные  и  двусоставные  предложения. Что  такое  односоставное  предложение.  Виды
односоставных  предложений.  Определённо-личные  предложения.  Неопределённо-личные
предложения.  Обобщённо-личные  предложения.  Безличные  предложения.  Назывные  предложения.
Неполное предложение. Культура речи. Употребление односоставных предложений в речи.
Осложнённое предложение 
Однородные члены предложения (13 часов)
Предложения с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания
при однородных членах предложения. Обобщающее слово при однородных членах.
Обособленные члены предложения (20 часов)
Предложения  с  обособленными  членами.  Обособленные  определения.  Обособленные  приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие члены предложения.
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (9 часов)
Вводные слова и конструкции, знаки препинания при них. Обращение и знаки препинания при нём.
Культура речи. Употребление осложнённых предложений в речи.
Повторение изученного в 8 классе (3 часа)
Резерв (3 часа)

9 класс (99 часов)
Язык  как  развивающееся  явление.  Русский  язык  в  современном  мире.  Роль  русского  языка  в
Российской Федерации. (2 часа)
Речь (25 часов)
Текст. Типы речи. Стили речи. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. Реферат.
Статья. Эссе. Интервью, выступление.
Повторение  на  основе  изученного  в  5–8  классах.  Речь  устная  и  письменная,  монологическая  и
диалогическая (повторение). Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо.
Текст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые типы речи (обобщение). Смысловой
анализ текста (обобщение).  (5 часов)
Сложное предложение (2 часов)
Что такое сложное предложение. Виды сложных предложений.
Информационная переработка текста.  Функциональные разновидности языка. Язык художественной
литературы и его отличия от других функциональных разновидностей современного русского языка.
Научный стиль.
Сложносочинённое предложение (7 часов)
Что  такое  сложносочинённое  предложение.  Знаки  препинания  в  сложносочинённом  предложении.
Употребление сложносочинённых предложений в речи.
Сложноподчинённое предложение (23 часа)
Что  такое  сложноподчинённое  предложение.  Виды  сложноподчинённых  предложений.
Сложноподчинённое  предложение  с  придаточным  определительным.  Сложноподчинённое
предложение  с  придаточным  изъяснительным.  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными
обстоятельственными.  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  времени  и  места.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры  и  степени,  сравнения.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными цели,  причины,  следствия,  условия  и  уступки.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Употребление сложноподчинённых
предложений в речи.
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Бессоюзное предложение (7 часов)
Что  такое  бессоюзное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  предложении.  Употребление
бессоюзных предложений в речи. 
Сложное предложение с различными видами связи (6 часов)
Знаки  препинания  в  сложном  предложении  с  разными  видами  связи.  Употребление  сложных
предложений с разными видами связи в речи.
Чужая речь и способы её передачи (10 часов)
Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью.
Диалог. Цитирование. Оформление цитат на письме.
Повторение изученного в 5–9 классах (9 часов) 
Резерв (3 часа)

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (711 часов)
Тематическое планирование по русскому языку для 5-9-х классов составлено с учетом рабочей 
программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов
воспитания обучающихся ООО через изучение русского языка:

 развитие ценностного отношения к своей малой и большой Родине;
 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение и 
музыка на русском языке, искусство и театр, творческое самовыражение;

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения
и позволяющие избегать чувства одиночества.

Часы раздела  «Речь» в 5-8 классах,  помимо изучения в начале учебного года, распределены  в других разделах и 
отмечены знаком Р.Р.

№
раздела

п/п

Тема Виды деятельности
обучающихся с учетом

рабочей программы
воспитания

Количество
часов,

отводимых
на изучение

раздела
5 класс (170 часов)

1 Наш родной русский язык. Дискуссия: «Язык – это 
жизнь народа» (К.Ушинский)

1 ч.

2 Повторение изученного в 
начальных классах.

15 ч.

3 Язык и речь. Час общения: «Почему важно 
знать правила дорожного 
движения?», «Общение  в 
сети»

14 ч.

4 Синтаксис и пунктуация. Урок-путешествие  
«Единство в нас!»

27  ч.,   из
них 3 ч. р.р.

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография.

Открытый микрофон «Тепло 
материнских рук»

19  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

6 Лексика. Исследование «Вглядись, и ты
увидишь в них историю 
России» (фамилии  в нашей 
семье)

11  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

7 Морфемика. Словообразование.
Орфография.

Групповой проект «Пою мое 
Отечество, о Родине пою: 
чем примечательно то место,
где живете вы»?

21  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

8 Морфология. Орфография. Имя Урок-путешествие в прошлое 21ч.,  из них
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существительное. «Мы будем помнить» 3 ч. р.р.

9 Морфология. Орфография. Имя 
прилагательное

Исследование «Образ 
пленительный, образ 
прекрасный»

17  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

10 Морфология. Орфография. 
Глагол

Гагаринский урок «Космос – 
это мы»

20  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

11 Повторение изученного Виртуальная экскурсия 
«Места Вологодской области,
связанные с памятью о 
Великой Отечественной 
войне»

4

12 Промежуточная аттестация 1 ч.
Всего за год 170 ч.

6 класс (204 часа)
1 Русский язык в жизни России Круглый  стол:  «Почему

русский язык стал средством
межнационального  общения
народов России?»

1 ч.

2 Речь Час общения: «Почему важно
знать  правила  дорожного
движения?», «Безопасность в
сети. Интернет - переписка»

8 ч.

3 Повторение  изученного  в  5
классе

11 ч.

3 Лексика Диспут  «Что  нужно  делать
для  сохранения  и  развития
русского языка?»

13  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

4 Фразеология 9 ч.,  из них
1 ч. р.р.

5 Стили речи Групповой  проект  «Пою  мое
Отечество,  о  Родине  пою:
чем примечательно то место,
где живете вы»?

9 ч.,  из них
2 ч. р.р.

6 Морфемика. Словообразование.
Орфография

Сочинение -  миниатюра «Мы
будем  вечно  прославлять  ту
женщину, чье имя Мать…»

25  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

7 Морфология. Орфография. Имя
существительное

Виртуальная экскурсия «В 
моей России»

15  ч.,   из
них 1 ч. р.р.

8 Морфология. Орфография. Имя
прилагательное

11  ч.,   из
них 1 ч. р.р.

9 Морфология.  Орфография.
Глагол

Групповой  проект  «Пою  мое
Отечество,  о  Родине  пою:
чем примечательно то место,
где живете вы»?

16  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

10 Морфология.  Орфография.
Местоимение

Урок-путешествие  «Я,  ты,
он,  она,/  Вместе  –  целая
страна…»

20  ч.,   из
них 3 ч. р.р.

11 Морфология. Орфография. Имя
числительное

Эстафета добрых дел «Добро
– не наука, оно действие»

15  ч.,   из
них 3 ч. р.р.

12 Морфология.  Орфография.
Наречие

Гагаринский урок «Космос – 
это мы» (сочинение- 
рассуждение)

37  ч.,   из
них 5 ч. р.р.
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13 Повторение изученного Урок-путешествие в прошлое
«Они сражались за Родину»

9 ч.,  из них
1 ч. р.р.

14 Промежуточная аттестация 2 ч.
Всего за год 204 ч.

7 класс (136 часов)
1 Русский  язык  в  современном

мире
1 ч.

2 Речь Круглый  стол  «Русский  язык
создан  для  поэзии,  он
необычайно  богат…
тонкостью оттенков»

12 ч.

3 Повторение  изученного  в  5-6
классах

6 ч.

Морфология. Орфография.
4 Причастие Дискуссия «Заменят ли книгу в

21  веке  средства  массовой
информации?»  (к
Международному  дню
школьных библиотек)

32  ч.,   из
них 3 ч. р.р.

5 Деепричастие Мини-проект  «Будь  сам
хозяином  своей  судьбы,  и  у
тебя все получится» (защита
профессии)

18 ч.

Служебные части речи. Междометия
6 Служебные части речи. 1 ч.
7 Предлог. Сочинение  –  миниатюра

«Пою  мое  Отечество,  о
Родине  пою:  чем
примечательно то место, где
живете вы»?

13  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

8 Союз. Анализ текста «Мы будем 
помнить»

16  ч.,   из
них 2 ч. р.р.

9 Частица. Эссе  «Добро – не наука, оно
действие»

21  ч.,   из
них 3 ч. р.р.

10 Междометия  и
звукоподражательные слова.

Гагаринский урок «Космос – 
это мы»

5 ч.,  из них
1 ч. р.р.

11 Повторение  и  систематизация
изученного.

Урок-путешествие в прошлое
«Памяти  павших  будьте
достойны»

10  ч.,   из
них 5 ч. р.р.

Промежуточная аттестация 1 ч.
Всего за год 136

8 класс (102 часа)
1 Русский  язык  в  кругу

славянских  языков.  Роль
старославянского  языка  в
развитии русского языка.

1 ч.

2 Речь. Текст и его признаки. Дискуссия «За и против 
делового стиля общения»

17 ч.

3 Повторение  (на  основе
изученного в 5-7 классах).

Словарный диктант, 
посвященный Всемирному дню
защиты животных.

6  ч.,  из  них
1 ч. р.р.

Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание. Предложение.

4 Синтаксис  как  раздел 1 ч.
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грамматики.
5 Словосочетание. Конкурс  социальной  рекламы

«День народного единства»
3 ч.

6 Предложение. 3 ч.
Двусоставное предложение

7 Главные члены предложения. Лингвистический  мини-
проект «Герои Отечества».

6  ч.,  из  них
1 ч. р.р.

8 Второстепенные  члены
предложения.

Защита  лингвистического
мини-проекта  «Герои
Отечества».

6  ч.,  из  них
1 ч. р.р.

9 Предложения 
распространённые и 
нераспространённые, полные и 
неполные.

2 ч.

10 Односоставное предложение. Заочная экскурсия «Мы будем 
помнить»

7 ч.

11 Предложения с однородными 
членами, их интонационные и 
пунктуационные особенности.

Эстафета добрых дел «Добро
– не наука, оно действие»

13 ч., из них
3 ч. р.р.

12 Предложения с обособленными 
членами, их смысловые, 
интонационные и 
пунктуационные особенности.

20 ч.

13 Предложения с обращениями, 
вводными словами и вставными
конструкциями.

Диктант «Космические дали» 9  ч.,  из  них
2 ч. р.р.

14 Повторение изученного. Всероссийское сочинение «Без 
срока давности»

3 ч.

15 Промежуточная аттестация 3 ч.
Всего за год 102 ч.

9 класс (99 часов)
В 9-м классе часы раздела «Речь» распределены по темам и отмечены знаком Р.Р.

1 Русский язык как развивающе-
еся  явление. Русский  язык  в
современном мире.
Роль  русского  языка  в
Российской Федерации.

Дискуссия  «СМИ  сегодня:
отражают  или  формируют
языковой вкус?»

1 ч.

1 ч.

2 Повторение  изученного  в  5-8
классах.
Речь  устная  и  письменная,
монологическая  и
диалогическая  (повторение).
Виды  речевой  деятельности:
аудирование,  чтение,
говорение, письмо.
Текст  и  его  признаки
(обобщение).  Функционально-
смысловые  типы  речи
(обобщение).  Смысловой
анализ текста (обобщение).

Всероссийская акция «Добрые
уроки!»

5  ч.,  в  том
числе  +  2
р.р.= 7ч.

3 Сложное предложение.
Информационная  переработка
текста.

«Всероссийское сочинение 
школьников»

2  ч.,  в  том
числе  +  5
р.р. = 7 ч.
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Функциональные
разновидности  языка.  Язык
художественной  литературы  и
его  отличия  от  других
функциональных
разновидностей  современного
русского языка.
Научный стиль.

4 Сложносочиненное  предложе-
ние.

Комплексный  анализ  текста
о  красоте  природы  родного
края (в рамках проекта РДШ
«Экодежурсво»).

7  ч.,  в  том
числе  +  2
р.р. = 9 ч.

5 Сложноподчиненное
предложение.

Сообщение на тему «Успех в
профессиональной
деятельности»

23 ч., в том
числе  +  5
р.р. = 28 ч.

6 Бессоюзное  сложное  предло-
жение.

Конкурс публичных 
выступлений, посвященный 
Дню воссоединения Крыма с 
Россией.

7  ч.,  в  том
числе  +  3
р.р. = 10 ч.

7 Сложное  предложение  с
разными видами связи.

Диктант «Космические 
дали»

6  ч.,  в  том
числе  +  4
р.р. = 10 ч.

8 Чужая  речь  и  способы  ее
передачи.

Сочинение «Без срока 
давности»

10 ч., в том
числе  +  4
р.р. = 14 ч.

9 Повторение  изученного  в  5-9
классах.

Урок-путешествие в прошлое
«Памяти  павших  будьте
достойны».

9 ч.

10 Резерв 3 ч.
Всего за год 99 ч.

Рабочая программа по литературе.  5-9 классы (339 часов)
 (В 2023-2024 учебном году реализуется в 9-х классах)

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана в соответствии с нормативными
документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

3. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»(с последующими изменениями и дополнениями);

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

6. концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;

7. Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
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8. Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Литература», а также   характеристики планируемых
результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  представленной  в
федеральной рабочей программе воспитания;

9. учебного плана основного общего образования  МБОУ “СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
10. рабочей программы воспитания МБОУ “СОШ № 2 с кадетскими классами»;
11. Положение о рабочей программе   МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»;
12. Программа  общеобразовательных  учреждений 5 –11 классы.  Авторы-составители Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин. 3–е издание  -  М.: Русское слово, 2016
Меркин Г.С. Литература. 5 кл. – М.: Русское слово, 2014

Меркин Г.С. Литература. 6 кл. – М.: Русское слово, 2015
Меркин Г.С. Литература. 8 кл. – М.: Русское слово, 2017
Меркин Г.С. Литература. 7 кл. – М.: Русское слово, 2016 
Меркин Г.С. Литература. 9 кл. – М.: Русское слово, 2018

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате обучения
(с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов).

Электронные образовательные ресурсы:
1. Zoom
2. Медиатека издательства «Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

1. Skype
2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Литература 5 класс https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 
      Литература 6 класс https://resh.edu.ru/subject/14/6/  
      Литература 7 класс https://resh.edu.ru/subject/14/7/ 
      Литература 8 класс https://resh.edu.ru/subject/14/8/ 
      Литература 9  класс https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

3. SkySmart
4. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/biblioteka/literatura

Литература 5 класс https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-5
Литература 6 класс https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-6 
Литература 7 класс https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-7  
Литература 8 класс https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-8  
Литература 9 класс https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-9  

5. Сайт "Образовательные тесты" https://testedu.ru/test/literatura/
Литература 5 класс https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/ 
Литература 6 класс https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/
Литература 7 класс https://testedu.ru/test/literatura/7-klass/
Литература 8 класс https://testedu.ru/test/literatura/8-klass/
Литература 9 класс https://testedu.ru/test/literatura/9-klass/

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане

В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ “СОШ № 2 с 
кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Литература» в 5-9х классах отводится 
439 часов за весь курс.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1. Формирование универсальных учебных действий
1.1.1.Личностные результаты.
Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Литература» должны 
отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

https://testedu.ru/test/literatura/9-klass/
https://testedu.ru/test/literatura/8-klass/
https://testedu.ru/test/literatura/7-klass/
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/
https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/
https://testedu.ru/test/literatura/
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-9
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-8
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-7
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-6
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-5
https://infourok.ru/biblioteka/literatura
https://resh.edu.ru/subject/14/9/
https://resh.edu.ru/subject/14/8/
https://resh.edu.ru/subject/14/7/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
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также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.
1.1.2. Метапредметные результаты 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение метапредметных 
результатов:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 
по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение;  
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 
деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности  и 
учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;
• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 
образовательных результатов;
• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 
прогнозировать конечный результат;
• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 
выявленных затруднений и существующих возможностей;
• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 
результатов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет:
• различать результаты и способы действий при достижении результатов
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности
и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 
находить способы выхода из критической ситуации;
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• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 
возникновения наблюдаемых явлений или событий;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение.  Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 
систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей;
• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога;



57

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;
• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления;
• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей;
• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 
условиями коммуникации;
• оперировать данными при решении задачи;
• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 
решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создания презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности 1.1.3.Предметные результаты

Устное народное творчество
Выпускник научится:
• осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и

литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным  образам,
традиционным  фольклорным  приёмам  в  различных  ситуациях  речевого  общения,  сопоставлять
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация,
художественный фильм), в том числе понимать особенности фольклора Вологодского края; 

• выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для  развития
представлений  о  нравственном идеале  своего  и  русского  народов,  формирования  представлений  о
русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты
национального  характера  своего  народа  в  героях  народных  сказок  и  былин,  в  том  числе  и  в
фольклорном материале Вологодского края; 

• учитывая  жанрово-родовые признаки произведений устного  народного  творчества,  выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины,  соблюдая соответствующий интонационный рисунок

устного рассказывания; 
• пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых

композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок
художественные приёмы; 

• выявлять  в  сказках  характерные  художественные  приёмы  и  на  этой  основе  определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями,
действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного

идеала конкретного народа (находить общее и различное с  идеалом русского и своего народов),  а
также сравнивать сказки, сходные по сюжету, но созданные в разных частях Вологодской области; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая  произведения  героического  эпоса  разных  народов  (былину  и  сагу,  былину  и

сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на  уровне
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тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.

Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится:
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать

её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической
истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;

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 учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной
картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в
них художественных смыслов:

 анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания;  определять  тематику  и
проблематику  произведения,  его  родовую  и  жанровую  принадлежность;  выявлять  позицию
героя,  повествователя,  рассказчика  и  авторскую  позицию,  учитывая  художественные
особенности  произведения  и  отраженные в  нём реалии;  характеризовать  героев-персонажей,
давать их сравнительные характеристики,  оценивать систему образов;  выявлять особенности
композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и
осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с
читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного
развития  обучающихся);  выявлять  языковые  особенности  художественного  произведения,
поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства,
характерные  для  творческой  манеры  писателя,  определять  их  художественные  функции,
выявляя особенности авторского языка и стиля;

 овладеть  сущностью и  пониманием смысловых функций 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
др.);  сюжет,  композиция,  эпиграф;  стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  развитие
действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система
образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический
герой,  лирический  персонаж;  речевая  характеристика  героя;  портрет,  пейзаж,  интерьер,
художественная  деталь;  символ,  подтекст,  психологизм;  реплика,  диалог,  монолог;  ремарка;
юмор,  ирония,  сатира,  сарказм,  гротеск;  эпитет,  метафора,  метонимия,  сравнение,
олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос,
риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство;
звукопись  (аллитерация,  ассонанс);  стиль;  стихотворный  метр  (хорей,  ямб,  дактиль,
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

 рассматривать  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения  в  рамках  историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к
историческому времени, определённому литературному направлению);

 выявлять  связь  между  важнейшими  фактами  биографии  писателей  (в  том  числе  А.  С.
Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;
определять  родо-жанровую  специфику  изученного  и  самостоятельно  прочитанного
художественного произведения;
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 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей),
образы  персонажей,  литературные  явления  и  факты,  сюжеты  разных  литературных
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности
языка;

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

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

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные
виды  устных  и  письменных  пересказов,  обстоятельно  отвечать  на  вопросы  по  прочитанному
произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять
фабулу;

6)  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  в  учебной  дискуссии  на
литературные  темы,  соотносить  собственную позицию с  позицией  автора  и  мнениями  участников
дискуссии,  давать  аргументированную  оценку  прочитанному  и  отстаивать  свою  точку  зрения,
используя литературные аргументы;

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов),
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять
развёрнутый  устный  или  письменный  ответ  на  проблемный  вопрос;  исправлять  и  редактировать
собственные  и  чужие  письменные  тексты;  собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,
необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,
рецензии,  литературно-творческой  работы  на  самостоятельно  выбранную  литературную  или
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

8)  самостоятельно  интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные  и  самостоятельно
прочитанные  художественные  произведения  древнерусской,  классической  русской  и  зарубежной
литературы и современных авторов с  использованием методов смыслового чтения и эстетического
анализа;

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор
по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт
произведений современной литературы;

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности
и уметь публично презентовать полученные результаты;

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой,
информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами
библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными
библиотеками  и  подбирать  в  библиотечных  фондах  и  Интернете  проверенные  источники  для
выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.

• Осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и  содержания;
адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ;  интерпретировать
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения, в том
числе и среди произведений вологодских поэтов и писателей; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
выбирать произведения для самостоятельного чтения, в том числе и среди произведений вологодских
поэтов и писателей; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой
основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с
другими читателями; 

• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,  аргументированно
формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в  различных



60

форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и

презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного

текста; 
• дифференцировать  элементы поэтики художественного текста,  видеть  их художественную и

смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
• сопоставлять  произведения  русской  и  мировой  литературы  самостоятельно  (или  под

руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для  сопоставительного
анализа,  а  также  сопоставлять  произведения  русской  классической  литературы  с  произведениями
вологодских писателей; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера,  реферат,  проект),  в том числе и на основе
произведений вологодских авторов.

2. Содержание учебного предмета (439 часов)
5 класс (102 часа)

Введение (1 час)
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная

память).  Литература как искусство слова.  Писатель — книга — читатель.  Книга художественная и
учебная.

Особенности  работы  с  учебной  хрестоматией  (сведения  о  писателях,  художественные
произведения,  вопросы  и  задания,  статьи,  рубрики  с  дополнительной  информацией,  справочные
материалы, иллюстрации и т. д.).

Теория литературы: автор, герой, художественная литература.
Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; лексическая работа.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство.
Из мифологии (4 часа)
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека,

стремление  к  познанию  мира.  Миф  как  явление  эстетическое.  Основные  категории  мифов.
Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.

Античный  миф:  происхождение  мира  и  богов:  «Рождение  Зевса»,  «Олимп».  Представления
древних  греков  о  сотворении Вселенной,  богов  и  героев.  Гомер.  «Одиссея»  («Одиссей  на  острове
циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой;
мифологический персонаж.

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное
рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.

Связь  с  другими искусствами:  гомеровские  сюжеты в  изобразительном искусстве  и  книжной
графике.

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности:  час  поэзии (или вечер  одного  стихотворения)  —

чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.
Из устного народного творчества (6 часов)
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Сказки.  Волшебная  сказка: «Царевна-лягушка».Сюжет  в  волшебной  сказке:  зачин,  важное

событие,  преодоление  препятствий,  поединок  со  злой  силой,  победа,  возвращение,  преодоление
препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая
сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной.
Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и
различия. Сказки народов России. «Падчерица».

Теория  литературы:  загадки,  пословицы,  поговорки  (развитие  представлений),  афоризмы;
антитеза,  антонимы,  иносказание.  Сказка.  Типы  сказок  (о  животных,  волшебные,  бытовые).
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Особенности  сказок  (присказка,  зачин,  повтор,  концовка,  постоянные  эпитеты,  сравнения  и  пр.).
Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж.

Развитие  речи:  работа  со  словарями,  составление  словарной  статьи;  сказывание  сказки;
сочинение собственной сказки.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  книжная  выставка,  кинофильмы  и
мультипликации по мотивам сказочных сюжетов.

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности:  вечер сказок,  фольклорный праздник,  предметная

неделя и др.
Из древнерусской литературы (2 часа)
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести  временных  лет»  («Расселение  славян»,  «Кий,  Щек  и  Хорив»,  «Дань

хазарам»). История:  исторические  события,  факты  жизни  государства  и  отдельных  князей  и  их
отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора);  нравственная
позиция автора в произведениях древнерусской литературы.

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.
Басни народов мира (6 часов)
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие

характеров  персонажей  в  баснях:  ум,  хитрость,  сообразительность,  глупость,  жадность;  элементы
дидактизма в басне.

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Жан  де  Лафонтен. Краткие  сведения  о  баснописце.  Своеобразие  басен  Лафонтена.  Басня

«Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа.
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет.
Развитие речи: выразительное чтение.
Русская басня
Русские  басни.  Русские  баснописцы  XVIII  века.  Нравственная  проблематика  басен,

злободневность.  Пороки,  недостатки,  ум,  глупость,  хитрость,  невежество,  самонадеянность;
просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке.

В.К.Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».
М.В.  Ломоносов.  Краткие  сведения  о  писателе.  Басня  «Случились  вместе  два  Астронома  в

пиру...».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».
И.А.  Крылов.  Краткие  сведения  о  писателе.  Детство.  Отношение  к  книге.  Басни:  «Ворона  и

Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен
И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.

В.В.        Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола.
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение,

чтение по ролям); инсценирование басни.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова;

портрет И.А. Крылова.
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах

региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую

инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов».
Из литературы ХIX века
А.С. ПУШКИН (8 часов)
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя дорога»,
«Зимнее утро» «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая
наследница народной».  Гуманистическая направленность пушкинской сказки.  Герои и персонажи в
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«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина;
чувство  благодарности;  верность,  преданность,  зависть,  подлость;  отношение  автора  к  героям.
Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.

Теория  литературы:  первое  представление  о  пейзажной  лирике;  риторическое  обращение;
фольклорные элементы.

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ
о герое; словесное рисование.

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и

музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина,

вечер пушкинской сказки.
Поэзия XIX века о родной природе
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..»
Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...»,
А.А. Фет. «Чудная картина...»
И.З. Суриков. «В ночном».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа)
Краткие  сведения  о  детских  годах  поэта.  Стихотворение  «Бородино».  История  создания

стихотворения.  Бородинская  битва  и  русский  солдат  в  изображении  М.Ю.Лермонтова.
Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу.

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая

работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма).
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том числе с

материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции картин, посвященных Отечественной
войне 1812 года.

Краеведение:  заочная  литературно-краеведческая  экскурсия  («Тарханы — Москва»;  «На  поле
Бородина» и др.).

Н.В. ГОГОЛЬ (4 часа)
Краткие сведения о писателе.  Малороссия в жизни и творчестве Н.В.  Гоголя.  Повесть «Ночь

перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести.
Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении;
фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.

Развитие речи:  краткий выборочный пересказ,  подбор материала для изложения с творческим
заданием, формулировкаучащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование.

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; репродукция
картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии».

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности:  написание сценария,  инсценирование фрагментов

повести.
И.С. ТУРГЕНЕВ (7 часов)
Детские впечатления И.С. Тургенева.  Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя.

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму».
Образы  центральные  и  второстепенные;  образ  Муму.  Тематика  и  социально-нравственная
проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык».

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения;
стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений).

Развитие  речи:  краткий выборочный пересказ,  сопоставление  персонажей,  рассказ  о  герое  по
плану,  письменный отзыв на эпизод,  словесное рисование (портрет героя),  составление вопросов и
заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа
И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта».

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново».
Н.А. НЕКРАСОВ (3 часа)
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Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее
раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка».

Теория  литературы:  фольклорные  элементы в  художественном произведении;  строфа;  эпитет,
сравнение (развитие представлений).

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Связь  с  другими  искусствами:  иллюстрации  к  поэме;  репродукция  картины  А.Венецианова

«Захарка».
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».)
Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов)
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский

пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода,
неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная
основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и
взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям.

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, кульминация,
развязка.

Развитие  речи:  различные  виды  чтения,  письменный  отзыв  на  эпизод,  рассказ  по  плану,
письменная формулировка вывода, дискуссия.

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся.
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»).
А.П. ЧЕХОВ (4 часа)
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша

Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания
характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали
в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация.

Развитие  речи:  чтение  по  ролям,  пересказ  юмористического  произведения,  отзыв об  эпизоде,
подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса.

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)».
Из литературы XX века
И.А. БУНИН (4 часа)
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в

жизни  писателя.  Стихотворение «Густой зеленый ельник  у  дороги...»: тема  природы и  приемы ее
раскрытия;  художественное  богатство  стихотворения;  второй  план  в  стихотворении.  Рассказы «В
деревне»,  «Подснежник»: слияние  с  природой;  нравственно-эмоциональное  состояние  персонажей;
образы главных героев. Выразительные средства создания образов.

Теория  литературы:  стихотворение-размышление,  образ-  пейзаж,  образы  животных  (развитие
представлений).

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица».
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел».
Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа)
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ «Петька  на  даче»: основная  тематика  и  нравственная

проблематика рассказа (тяжелое детство;  сострадание,  чуткость,  доброта).  Роль эпизода в создании
образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.

Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие  речи:  пересказ  краткий,  выборочный;  составление  вопросов;  письменный  ответ  на

вопрос.
А.И. КУПРИН (2 часа)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа.
Теория  литературы:  рассказ  (расширение  и  углубление  представлений);  характеристика

персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
А.А. БЛОК (2 часа)
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Детские  впечатления  поэта.  Книга  в  жизни  юного  А.  Блока.  Блоковские  места  (Петербург,
Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать
ей;  стихотворение «Полный  месяц  встал  над  лугом...»: образная  система,  художественное
своеобразие стихотворения.

Теория литературы: антитеза.
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное

изложение.
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки».
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово.
С.А. ЕСЕНИН (3 часа)
Детские  годы  С.  Есенина.  В  есенинском  Константинове.  Стихотворения: «Ты  запой  мне  ту

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты,рощи голы...». Единство человека и
природы. Малая и большая родина.

Теория  литературы:  эпитет,  метафора,  сравнение,  олицетворение  (развитие  представлений  о
понятиях).

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными

фотографиями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва».
А.П. ПЛАТОНОВ (3 часа)
Краткие  биографические  сведения  о  писателе.  Рассказы «Никита»,  «Цветок на  земле». Мир

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев;
своеобразие языка.

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для
характеристики предметов и явлений.

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова «Сенокос».
П.П. БАЖОВ (4 часа)
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд

и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь  с  другими  искусствами:  рисунки  учащихся;  репродукция  картины  В.Переплетчикова

«Урал».
Н.Н. НОСОВ (2 часа)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
Развитие речи: пересказ.
Е.И. НОСОВ (2 часа)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта.

Мир  глазами  ребенка;  юмористическое  и  лирическое  в  рассказе.  Воспитание  чувства  милосердия,
сострадания, участия, заботы о беззащитном.

Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие  речи:  пересказ  (краткий  и  от  другого  лица),  письменный  ответ  на  вопрос,

инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование.
Родная природа в произведениях писателей XX века (3 часа)
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Боков. «Поклон»;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья» ;
В.И. Белов. «Весенняя ночь»;
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок).
Из зарубежной литературы (14 часов)
Д. ДЕФО
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка,
доброта), характеристика жанра.

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие.
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Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Х.К. АНДЕРСЕН
Краткие  сведения  о  писателе,  его  детстве.  Сказка «Соловей»: внешняя  и  внутренняя  красота,

благодарность.
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы

его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование

сказки и ее постановка.
М. ТВЕН
Краткие  сведения  о  писателе.  Автобиография  и  автобиографические  мотивы.

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ
Краткие сведения о писателе.  Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы).  Гуманистическое

изображение  древнего  человека.  Человек  и  природа,  борьба  за  выживание,  эмоциональный  мир
доисторического человека.

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие  сведения  о  писателе.  Детские  впечатления. «Сказание  о  Кише» (период  раннего

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.
А. ЛИНДГРЕН
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
Итоговое повторение (4 часа)
Для заучивания наизусть
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок).
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).
И.С. Тургенев. «Русский язык».
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).
Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века.
А.А. Блок. «Летний вечер».
И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).
Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века.
Для домашнего чтения
Античные мифы
Ночь, Луна, Заря и Солнце.
Нарцисс.
Детская Библия
Русское народное творчество
Сказки: «Лиса  и  журавль»,  «Ворона  и  рак»,  «Иван — крестьянский  сын  и  чудо-юдо»,  «Поди

туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» .
Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины.
Литературные сказки
В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). Сказки братьев Гримм, Ш. Перро,

Х.К. Андерсена (1-2 по выбору).
Из древнерусской литературы
Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во

всем.
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Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина.
Из русской литературы XVIII века
М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...»
Из русской литературы XIX века
И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
А.А. Дельвиг. «Русская песня».
Е.А. Баратынский. «Водопад».
А.        Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».
А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».
М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленныйрыцарь», «Утес».
А.В.Кольцов. «Осень», «Урожай».
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».
И.С. Тургенев. «Бежин луг».
А.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе».
А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...». И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».
Я.П. Полонский. «Утро».
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». Ф.И. Тютчев. «Утро в горах».
Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».
Из русской литературы XX века
М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».
И.А.  Бунин. «Шире,  грудь,  распахнись...»,  «Деревенский нищий»,  «Затишье»,  «Высоко полный

месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...».
И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».
М.М. Пришвин. «Моя родина».
А.Т.Твардовский. «Лес осенью».
К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»
Е.И. Носов. «Варька».
А.П.Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору).
В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго».
А.Г.Алексин. «Самый счастливый день».
А.И.Белов. «Скворцы».
В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”»
Р.П. Погодин. «Тишина».
Из зарубежной литературы
В.        Скотт. «Айвенго».
М. Рид. «Всадник без головы».
Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». Дж. Лондон. «Мексиканец».
А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».
А.        Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста».

6 класс (102 часа)
Введение (2 часа)
О литературе,  писателе  и  читателе.  Литература  и  другие  виды искусства  (музыка,  живопись,

театр, кино).
Развитие  представлений  о  литературе;  писатель  и  его  место  в  культуре  и  жизни  общества;

человек  и  литература;  книга  — необходимый элемент  в  формировании личности  (художественное
произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и
т.д.).

Из греческой мифологии (4 часа)
Мифы:  «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие  речи:  чтение  и  различные  виды  пересказа,  дискуссия,  изложение  с  элементами

сочинения
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Связь  с  другими  искусствами:  произведения  живописи,  декоративно-прикладного  искусства,
скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее,
Дедале и Икаре в русском искусстве.

Из устного народного творчества (3 часа)
Предания, легенды, сказки.
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных

яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные
особенности,  сказочные  формулы,  помощники  героев  сказки,  сказители,  собиратели.  Народные
представления о добре и зле; краткость, образность.

Теория  литературы:  предание,  структура  волшебной  сказки,  мифологические  элементы  в
волшебной сказке.

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  сказочные  персонажи  в  русском

искусстве: музыке, живописи, кино.
Краеведение: сказки о богатырях в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей местности.
Из древнерусской литературы (4 часа)
«Сказание  о  белгородских  колодцах», «Повесть  о  разорении  Рязани  Батыем»,

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и
народных  представлений  о  событиях  и  людях.  Поучительный  характер  древнерусской  литературы
(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.).

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся;  портрет  князя

Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра.
Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы.
Из русской литературы XVIII века (3 часа)
М.В. ЛОМОНОСОВ
Годы  учения.  Отражение  позиций  ученого  и  гражданина  в  поэзии: «Стихи,  сочиненные  на

дороге  в  Петергоф».  Отражение в  стихотворении мыслей ученого и  поэта;  тема и  ее  реализация;
независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.

Теория  литературы:  иносказание,  многозначность  слова  и  образа,  аллегория,  риторическое
обращение.

Развитие речи: выразительное чтение.
Из русской литературы XIX века
В.А. ЖУКОВСКИЙ (3 часа)
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады

в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором,
традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема
любви в балладе.

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь  с  другими  искусствами:  портрет  В.А.  Жуковского,  репродукция  картины  К.Брюллова

«Гадающая Светлана».
А.С. ПУШКИН (13 часов)
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро»,
«Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный
вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь
и  отвага,  постоянство,  преданность,  справедливость  и  несправедливость);  основной  конфликт;
центральные персонажи.

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с

элементами рассуждения.
Связь  с  другими  искусствами:  портрет  А.С.  Пушкина;  конкурс  рисунков,  работа  с

иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве.
Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С.Пушкина».
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Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературная  гостиная  «Новая  встреча  с
Пушкиным».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (6 часов)
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля,

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», «Листок».  Многозначность
художественного образа.

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия.
Развитие  речи:  выразительное  чтение  наизусть,  письменный  отзыв  о  прочитанном,  подбор

эпиграфов.
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины И.Шишкина «На

севере диком...»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание музыкальных записей.
Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ.
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов.
Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов)
Повесть «Тарас  Бульба». Тематика  и  проблематика  повести  (любовь  к  родине;  товарищество,

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое
и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с
фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы
и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры).

Развитие  речи:  изложение  с  заменой  лица;  различные  виды  чтения  и  устного  пересказа;
письменный отзыв на эпизод.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  подбор  музыкальных  фрагментов  к
отдельным сценам и эпизодам.

Краеведение:  заочная  литературно-краеведческая  экскурсия  «Украинскими  дорогами  Н.В.
Гоголя».

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки «Книги
о героическом прошлом Отчизны».

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа)
«Записки  охотника»: творческая  история  и  особенности  композиции.  Проблематика  и

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе:
милосердие,  порядочность,  доброта;  образ лесника;  позиция писателя.  Один из рассказов «Записок
охотника» по выбору учащихся.  Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей
произведения.

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский
замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).

Развитие речи: сложный план, цитатный план.
Связь  с  другими  искусствами:  конкурс  рисунков  или  подбор  музыкальных  фрагментов  к

отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана)
Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа)
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные

в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у
каждых  дверей...». Основной  пафос  стихотворений:  разоблачение  социальной  несправедливости.
Выразительные  средства,  раскрывающие  тему.  Способы  создания  образа  женщины-труженицы,
женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный
портрет.

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа
(микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом).

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  Н.А.  Некрасов  и  художники-
передвижники.

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературнохудожественная  выставка  «Н.А.
Некрасов и художники-передвижники».

Л.Н. ТОЛСТОЙ (6 часов)
Повесть «Детство» (отдельные  главы): «Maman»,  «Что  за  человек  был  мой  отец?»,

«Детство» и др.  по выбору.  Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье;  главные качества
родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с
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повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность,
преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание).

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе.
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана.
Связь  с  другими  искусствами:  репродукции  картин  Ф.  Славянского  «Семейная  картина.  (На

балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущие от грозы».
В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов)
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть «В  дурном  обществе»:  проблемы  доверия  и

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов.
Авторское отношение к героям.

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.
Развитие  речи:  различные  виды  пересказа;  подготовка  вопросов  для  обсуждения;  план

характеристики эпизода, персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, что я

поступил бы...».
А.П. ЧЕХОВ (5 часов)
Сатирические  и  юмористические  рассказы  А.П.  Чехова.  Рассказы «Толстый  и  тонкий»,

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении

(развитие  и  углубление  представлений);  деталь  и  ее  художественная  роль  в  юмористическом
произведении.

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых
фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмористического рассказа на
заданную тему (или создание диафильма).

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма.
Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН (2 часа)
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно

птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа.
Развитие речи:  составление словаря языка персонажа,  чтение наизусть,  письменный отзыв об

эпизоде.
А.А. АХМАТОВА (2 часа)
Краткие  сведения  о  поэте.  Связь  ее  судьбы  с  трагическими  и  героическими  событиями

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество»,
«Победа»,  «Родная  земля». Тема  духовной  свободы народа.  Защита  основ  жизни.  Клятва  поэта  в
верности и любви к родине.

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.
Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 часа)
Изображение  войны;  проблема  жестокости,  справедливости,  подвига,  долга,  жизни  и  смерти,

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар
земной...»; К.М.  Симонов. «Жди  меня,  и  я  вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С.
Самойлов. «Сороковые» .

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь  с  другими  искусствами:  подбор  иллюстраций  и  музыкальных  записей  к  литературно-

музыкальному  вечеру;  репродукции  картин  С.  Герасимова  «Мать  партизана»  и  П.  Кривоногова
«Победа».

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну.
В.П. АСТАФЬЕВ (4 часа)
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа.
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению.
Н.М. РУБЦОВ (2 часа)
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения: «Звезда  полей»,  «Тихая  моя  родина». Человек  и

природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
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Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель».
Из зарубежной литературы (9 часов)
«Сказка  о  Синдбаде-мореходе» из  книги «Тысяча и  одна ночь». История  создания,  тематика,

проблематика.
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж.
Я. и В. ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез

(дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.
Теория литературы: новелла, юмор, ирония.
Развитие речи: рассказ от другого лица.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ «Любовь  к  жизни»: жизнеутверждающий  пафос,  гимн

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда...»
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).
Н.В. Гоголь. «ТарасБульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе).
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей...»
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».
Из героического эпоса
Карело-финский  эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь  о  Роланде» (фрагменты); «Песнь  о

Нибелунгах» (фрагменты).
Из древнерусской литературы
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе».
Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Кубок».
А.С.  Пушкин.  «Если  жизнь  тебя  обманет…»,  «Простите,  верные  дубравы...»,  «Еще  дуют

холодные ветры...»
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь».
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору).
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос».
Н.С. Лесков. «Человек на часах».
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».
Из русской литературы XX века
А.А. Блок. «Там неба осветленный край.», «Снег да снег..»
Ф.  Сологуб.  «Под  черемухой  цветущей.»,  «Порос  травой  мой  узкий  двор.»,  «Словно  лепится

сурепица.», «Что в жизни мне всего милей.»
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами

потаенными...»
Б.Л. Пастернак. «После дождя».
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковныерощи».
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь.»
А.А.Вознесенский. «Снег в сентябре».
А.К.        Железняков. «Чучело».
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой».
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай».
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».

7 класс (68 часов)
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Введение (1 час)
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды

(лирика, эпос,  драма).  Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция
писателя, труд и творчество, творческая история произведения.

Теория литературы: литературные роды, текстология.
Из устного народного творчества
Былины (4 часа)
«Святогор  и  Микула  Селянинович»,  «Илья  Муромец  и  Соловей-

разбойник». А.К.Толстой. «Илья  Муромец». Событие  в  былине,  поэтическая  речь  былины,
своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин.
Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой,
легендой и преданием).

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  репродукция  картины  В.Васнецова

«Богатыри».
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).
Русские народные песни (1 час)
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты

на  конях  будут»); лирические  песни («Подушечка  моя  пуховая...»); лироэпические  песни
(«Солдатская» ).  Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных
песен.  Многозначность поэтического образа в народной песне.  Быт,  нравственные представления и
судьба народа в народной песне.

Теория  литературы:  песенные  жанры  в  фольклоре,  многообразие  жанров  обрядовой  поэзии,
лироэпическая песня.

Краеведение:песенныйфольклоррегиона.
Связь с другими искусствами: лубок.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной

гостиной, устная газета.
Из древнерусской литературы (2 часа)
Из «Повести  временных  лет»  («И  вспомнил  Олег  коня  своего»),  «Повесть  о  Петре  и

Февронии  Муромских».  Поучительный  характер  древнерусской  литературы;  мудрость,
преемственность  поколений,  любовь  к  родине,  образованность,  твердость  духа,  религиозность,
верность, жертвенность; семейные ценности.

Теория  литературы:  эпические  жанры  и  жанровые  образования  в  древнерусской  литературе
(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа)
Жизнь  и  судьба  поэта,  просветителя,  ученого. «Ода  на  день  восшествия  на  всероссийский

престол  ее  величества  государыни  императрицы  Елисаветы  Петровны,  1747
года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о
просвещении,  русском  языке;  вера  в  творческие  способности  народа.  Тематика  поэтических
произведений;  особенность  поэтического  языка  оды  и  лирического  стихотворения;  поэтические
образы.  Теория  о  «трех  штилях»  (отрывки).  Основные  положения  и  значение  теории  о  стилях
художественной литературы.

        Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь  с  другими  искусствами:  портрет  М.В.  Ломоносова;  мозаика  «Полтавская  баталия»,

выполненная в мастерской Ломоносова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург

— Германия — Петербург. 
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  час  размышления  «М.В.  Ломоносов  —  ученый-

энциклопедист».
Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час)
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Биография  Державина  (по  страницам  книги  В.Ф.  Ходасевича  «Державин»).
Стихотворение «Властителям  и  судиям». Отражение  в  названии  тематики  и  проблематики
стихотворения;  своеобразие  стихотворений  Г.Р.  Державина  в  сравнении  со  стихотворениями  М.В.
Ломоносова.  Тема  поэта  и  власти  в  стихотворении.  Сопоставление  стихотворного  переложения  81
псалма с оригиналом.

Теория  литературы:  лирическое  стихотворение,  отличие  лирического  стихотворения  от  оды,
тематическое разнообразие лирики.

Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. ФОНВИЗИН (3 часа)
Краткие  сведения  о  писателе.  Комедия «Недоросль».  Своеобразие  драматургического

произведения,  основной конфликт пьесы и  ее  проблематика,  образы комедии (портрет  и  характер;
поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные
вопросы в комедии; позиция писателя.

Теория  литературы:  юмор,  сатира,  сарказм;  драма  как  литературный  род;  жанр  комедии;
«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); классицизм.

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  театральное  искусство  (театральные

профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник).
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.
Из русской литературы XIX века
А.С. ПУШКИН (4 часа)
Свободолюбивые  мотивы  в  стихотворениях  поэта: «К  Чаадаеву»  («Любви,  надежды,

тихой...») «Во глубине сибирских руд...».
Любовь  к  родине,  уважение  к  предкам: «Два  чувства  дивно  близки  нам...».  Человек  и

природа: «Туча». Дружба  и  тема  долга.  Тема  власти,  жестокости,  зла: «Анчар».  «Песнь  о  вещем
Олеге»: судьба Олега в  летописном тексте и в  балладе Пушкина;  мотивы судьбы — предсказание,
предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и
тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в
поэме.  Своеобразие  поэтического  языка  (через  элементы  сопоставительного  анализа).  Творческая
история создания произведений.

Теория  литературы:  поэма,  отличие  поэмы  от  баллады,  образный  мир  поэмы,  группировка
образов,  художественный  образ  и  прототип,  тропы  и  фигуры  (риторическое  обращение,  эпитет,
метафора), жанровое образование — дружеское послание.

Развитие  речи:  различные  виды  чтения,  в  том  числе  наизусть;  сочинение  с  элементами
рассуждения.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся;  древнерусская
миниатюра;  мозаика  «Полтавская  баталия»,  выполненная  в  мастерской  М.В.  Ломоносова;  портрет
Петра I.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа)
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина».  «Песня про царя Ивана Васильевича...».  Родина в

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь,
достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные
персонажи  повести  и  художественные  приемы  их  создания;  речевые  элементы  в  создании
характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и
композиции  лирического  стихотворения;  фольклорные  элементы  в  авторском  произведении;
стилизация  как  литературно-художественный  прием; прием  контраста;  вымысел  и  верность
исторической правде; градация.

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в виртуальном историко-литературном музее

«Москва Ивана Грозного».
Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа)
Н.В.  Гоголь  в  Петербурге.  Новая  тема  —  изображение  чиновничества  и  жизни  «маленького

человека».  Новаторство  писателя.  Разоблачение  угодничества,  глупости,  бездуховности.
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Повесть «Шинель»: основной  конфликт;  трагическое  и  комическое.  Образ  Акакия  Акакиевича.
Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.

Теория  литературы:  сатирическая  повесть,  юмористические  ситуации,  «говорящие»  фамилии;
фантастика.

Развитие  речи:  различные  виды  пересказа,  подбор  цитат  для  характеристики  персонажа,
составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету.

Связь  с  другими  искусствами:  «Петербургские  повести»  Н.В.  Гоголя  в  русском  искусстве
(живопись, кино, мультипликация).

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  заочная  литературно-краеведческая  экскурсия
«Петербург Н.В. Гоголя».

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа)
Общая  характеристика  книги «Записки  охотника». Многообразие  и  сложность  характеров

крестьян  в  изображении  И.С.  Тургенева.  Рассказ «Хорь  и  Калиныч» (природный  ум,  трудолюбие,
смекалка,  талант;  сложные  социальные  отношения  в  деревне  в  изображении  Тургенева);
рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям).
Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений).
Н.А.НЕКРАСОВ (2 часа)
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения: «Вчерашний  день,  часу  в  шестом...», «Железная

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).
Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова.
Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба
русской женщины.

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа)
Краткие  сведения  о  писателе.  Сказки: «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки:
труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя.

Теория  литературы:  сатира,  сатирический  образ,  сатирический  персонаж,  сатирический  тип;
притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств
в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория).

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский

труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»:
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;
И.С. Никитин. «Пахарь»;
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.
Л.Н. ТОЛСТОЙ (2 часа)
Л.Н.  Толстой  —  участник  обороны  Севастополя.  Творческая  история «Севастопольских

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и
смерть,  героизм,  подвиг,  защита  Отечества  —  основные  темы  рассказа.  Образы  защитников
Севастополя. Авторское отношение к героям.

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие речи:  подбор материалов для ответа по плану,  составление цитатного плана,  устное

сочинение-рассуждение.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  панорама  Ф.  Рубо  «Оборона

Севастополя».
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов».
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  написание  сценария  литературно-музыкальной

композиции.
Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа)
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.
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Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере
прозы.

Связь  с  другими  искусствами:  образ  Левши  в  русском  искусстве  (живопись,  кинематограф,
мультипликация).

А.А.Фет. (1 час)
Русская  природа  в  стихотворениях: «Я  пришел  к  тебе  с  приветом...»,  «Вечер».

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет,

сравнение, метафора, бессоюзие).
А.П. ЧЕХОВ (2 часа)
Рассказы: «Хамелеон»,  «Смерть  чиновника».  Разоблачение  беспринципности,  корыстолюбия,

чинопочитания,  самоуничижения.  Своеобразие  сюжета,  способы  создания  образов,  социальная
направленность рассказов; позиция писателя.

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины

П. Федотова «Свежий кавалер».
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  вечер  юмора  «Над  чем  смеетесь?».  Возможно

привлечение произведений других авторов, например:
М.М. Зощенко. «Нервные люди»;
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др.
Произведения русских поэтов XIX века о России (1 час)
Н.М. Языков. «Песня».
И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»
Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН (2 часа)
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...».  Человек и природа в стихах И. Бунина,

размышления  о  своеобразии  поэзии. «Как  я  пишу». Рассказ «Кукушка».  Смысл  названия;  доброта,
милосердие,  справедливость,  покорность,  смирение  —  основные  проблемы  рассказа;  образы-
персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной
идеи рассказа.

Теория  литературы:  темы  и  мотивы  в  лирическом  стихотворении,  поэтический  образ,
художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.

Развитие  речи:  подготовка  вопросов  для  дискуссии,  выразительное  чтение,  различные  виды
пересказа.

А.И. КУПРИН (2 часа)
Рассказы «Чудесный  доктор»,  «Allez!». Основная  сюжетная  линия  рассказов  и  подтекст;

художественная идея.
Теория  литературы:  рассказ,  рождественский  рассказ  (развитие  представлений),  диалог  в

рассказе; прототип.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном

клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений,
по личным наблюдениям и представлениям.

М. ГОРЬКИЙ (4 часа)
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»).

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика;
проблематика  рассказа  (личность  и  обстоятельства,  близкий  человек,  жизнь  для  людей,  героизм,
зависть,  равнодушие,  покорность,  гордость,  жалость)  и  авторская  позиция;  контраст  как  основной
прием раскрытия замысла.

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в
создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста.

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.
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Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н.
Толстой, А.П. Чехов)».

А.С.ГРИН (2 часа)
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть «Алые  паруса» (фрагмент).  Творческая  история

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.
Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Связь  с  другими  искусствами:  иллюстрации  к  повести;  репродукция  картины  В.Фалилеева

«Волна».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, посвященный

романтизму.
В.В.МАЯКОВСКИЙ (1 час)
Стихотворение «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на

даче».  Проблематика  стихотворения:  поэт  и  общество,  поэт  и  поэзия.  Приемы  создания  образов.
Художественное своеобразие стихотворения.

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея,
рифма;  тропы  и  фигуры  (гипербола,  метафора;  синтаксические  фигуры  и  интонация  конца
предложения), аллитерация.

Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского.
С.А.        ЕСЕНИН (2 часа)
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная», «Каждый труд благослови, удача», «Отговорила

роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я»
и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в
стихотворениях поэта.

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис).
Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  литературномузыкальный  вечер  или  час  в

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой
Сергей Есенин».

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час)
Рассказ «Русская песня».  Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная

идея.  Национальный характер  в  изображении  писателя.  Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный
Спас»). Автобиографические  мотивы.  Роль  эпиграфа.  Сказовая  манера.  Сопоставление  с  «Левшой»
Н.С. Лескова.

Теория  литературы:  рассказчик  и  его  роль  в  повествовании,  рассказ  с  элементами  очерка,
антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ.

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями.
М.М. ПРИШВИН (1 час)
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль.  Родина,  человек и природа в рассказе.  Образ

рассказчика.
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация.
Развитие речи: составление тезисов.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа)
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса»,

«Луга»,  «Бескорыстие» —  по  выбору).  Чтение  и  обсуждение  фрагментов,  воссоздающих  мир
природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.

Теория литературы:  лирическая  проза;  выразительные средства  художественной речи:  эпитет,
сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор.

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине).
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час)
Стихотворение «Не  позволяй  душе  лениться!..». Тема  стихотворения  и  его  художественная

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека.
Теория  литературы:  выразительно-художественные  средства  речи  (риторическое  восклицание,

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе.
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Развитие  речи:  чтение  наизусть,  составление  словаря  лексики  стихотворения  по  заданной
тематике.

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской «Утро».
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (3 часа)
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя
память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского.

Теория  литературы:  композиция  лирического  стихотворения  и  поэмы,  поэтический синтаксис
(риторические фигуры).

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности:  встреча в литературной гостиной или час поэзии

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»:
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;
А.А.Сурков. «В землянке»;
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.
Лирика поэтов — участниковВеликой Отечественной войны
Н.П. Майоров. «Творчество»;
Б.А. Богатков. «Повестка»;
М. Джалиль. «Последняя песня»;
В.Н.Лобода. «Начало». Особенности  восприятия  жизни  в  творчестве  поэтов  предвоенного

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке».
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1 час)
«Летят  мои  кони» (фрагмент).  Рассказ «Экспонат  №...». Название  рассказа  и  его  роль  для

понимания  художественной  идеи  произведения,  проблема  истинного  и  ложного.  Разоблачение
равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода.
В.М. ШУКШИН (2 часа)
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой

родине». Раздумья  об  отчем  крае  и  его  месте  в  жизни  человека.  Рассказ «Чудик». Простота  и
нравственная высота героя.

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа.
Развитие  речи:  составление  словаря  языка  персонажей,  письменный  отзыв,  сочинение-

рассуждение.
Связь  с  другими  искусствами:  деятельность  В.М.  Шукшина  в  киноискусстве  (сценарист,

режиссер, актер).
Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.
Поэты XX века о России (1 час)
Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Неразучился ль...»
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.Д. Дементьев. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения

наизусть.
Из зарубежной литературы (7 часов)
У. ШЕКСПИР
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Краткие сведения об авторе. Сонеты:  «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное
прекрасней во сто крат...»,  «Уж если ты разлюбишь,  — так теперь...»,  «Люблю, — но реже
говорю об этом...»,  «Ее глаза на звезды не похожи...».  Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь,
жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
МАЦУО БАСЁ
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой

и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж.
Р. БЁРНС
Краткие  сведения  об  авторе.  Стихотворения: «Возвращение  солдата»,  «Джон  Ячменное

Зерно» (по  выбору).  Основные  мотивы  стихотворений:  чувство  долга,  воинская  честь,  народное
представление о добре и силе.

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  час  эстетического  воспитания  «С.Я.  Маршак  —

переводчик».
Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие сведения об авторе.  Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на

суше»). Приемы  создания  образов.  Находчивость,  любознательность  —  наиболее  привлекательные
качества героя.

Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.
А.        де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть «Планета людей» (в  сокращении), сказка «Маленький

принц».  Добро,  справедливость,  мужество,  порядочность,  честь,  ответственность  в  понимании
писателя и его героев. Основные события и позиция автора.

Теория  литературы:  лирическая  проза  (развитие  представлений),  правда  и  вымысел;  образы-
символы; афоризмы.

Связь  с  другими  искусствами:  сказка  А.  де  Сент-Экзюпери  на  языке  других  искусств;
иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца».

Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ «Все  лето  в  один  день».  Роль  фантастического  сюжета  в  постановке  нравственных

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей.
Я. КУПАЛА
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик»,

«А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.Развитие речи:
сопоставительная характеристика оригинала и переводов.

Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. «Родина».
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент).
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок).
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко» ).
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...»
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...»
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).
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Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». Из древнерусской литературы
«Повесть  временных  лет»  («Единоборство  Мстислава  с  Ре-дедею»),  «Житие  Сергия

Радонежского».
Из русской литературы ХVШ века Г.Р. Державин. «Признание».
Из русской литературы Х!Х века
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог

помочь вам, друзья мои...»).
М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия...».
И.С. Тургенев. «Первая любовь».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга».
А.П.Чехов. «Смерть чиновника».
А.Г.Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «В людях» .
И.А. Бунин. «Цифры».
В.В. Маяковский. «Адище города».
А.Т.Твардовский. «Дом у дороги».
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры».
В.П.Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров».
В.А.Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой».
К. Булычев. «Белое платье Золушки».
В.М.Шукшин. «Забуксовал».
Ф.А.Искандер. «Петух».
Дж.Д.Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».

8 класс (68 часов)
Введение (1 час)
Своеобразие  курса  литературы  в  8  классе.  Художественная  литература  и  история.  Значение

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.
Теория  литературы:  литература  и  история,  писатель  и  его  роль  в  развитии  литературного

процесса, жанры и роды литературы.
Из устного народного творчества (3 часа)
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и

девка-астраханка», «Солдаты  освобождают  Смоленск»(«Как  повыше  было  города
Смоленска...»). Периоды  создания  русских  исторических  песен.  Связь  с  представлениями  и
исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в
исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни
от былины, песня-плач.

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция картины

И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  встреча  с  фольклорным  коллективом,  вечер

народной песни.
Из древнерусской литературы
«Житие  Сергия  Радонежского», Б.К.  Зайцев «Преподобный  Сергий  Радонежский»

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Житие Александра Невского». Тема добра и зла
в  произведениях  русской  литературы.  Глубина  и  сила  нравственных  представлений  о  человеке;
благочестие,  доброта,  открытость,  неспособность  к  насилию,  святость,  служение  Богу,  мудрость,
готовность  к  подвигу  во  имя  Руси  —  основные  нравственные  проблемы  житийной  литературы;
тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы.

Теория  литературы:  житийная  литература,  агиография;  сказание,  слово  и  моление  как  жанры
древнерусской литературы; летописный свод.

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения
над лексическим составом произведений.
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Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями;  икона  святых  благоверных  князей-
страстотерпцов  Бориса  и  Глеба;  древнерусская  миниатюра;  репродукция  картины  М.  Нестерова
«Видение отроку Варфоломею».

Из русской литературы XVIII века
Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа)
Поэт  и  государственный  чиновник.  Отражение  в  творчестве  фактов  биографии  и  личных

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и
власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода.
Развитие  речи:  выразительное  чтение,  письменный ответ  на  вопрос,  запись  ключевых слов  и

словосочетаний.
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.
Н.М. КАРАМЗИН (3 часа)
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.
Теория литературы:  сентиментализм как литературное течение,  сентиментализм и классицизм

(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное

слово  историку  и  писателю.  Защита  реферата  «Карамзин  на  страницах  романа  Ю.Н.  Тынянова
“Пушкин”».

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина.
Из русской литературы XIX века
Из поэзии XIX века
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и
поэты его круга).

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума,
песня, элементы романтизма, романтизм.

Развитие  речи:  составление  цитатного  или  тезисного  плана,  выразительное  чтение  наизусть,
запись тезисного плана.

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на

стихи поэтов начала XIX века».
А.С. ПУШКИН (8 часов)
Тематическое  богатство  поэзии  А.С.  Пушкина.  Стихотворения: «И.И.  Пущину»,  «Бесы».

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие,
осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение
писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.

Теория  литературы:  эпиграмма,  послание,  художественновыразительная  роль  частей  речи
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.

Развитие  речи:  выразительное  чтение,  чтение  наизусть,  составление  планов  разных  типов,
подготовка тезисов, сочинение.

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и музыкальными
произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский).

Краеведение:  дорогами  Гринева  и  Пугачева  (по  страницам  пушкинской  повести  и
географическому атласу).

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики
А.С. Пушкина».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа)
Кавказ  в  жизни  и  творчестве  поэта.  Поэма «Мцыри»: свободолюбие,  готовность  к

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства
ее  выражения;  образ-персонаж,  образ-пейзаж.  «Мцыри  —  любимый  идеал  Лермонтова»  (В.
Белинский).

Теория  литературы:  сюжет  и  фабула  в  поэме;  лироэпическая  поэма;  роль  вступления,
лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции.



80

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное
сочинение.

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин М.Ю.Лермонтова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю.Лермонтов —

художник».
Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов)
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая

и  сценическая  история  пьесы,  русское  чиновничество  в  сатирическом  изображении  Н.В.  Гоголя:
разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и
авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его
разрешения.

Теория  литературы:  драма  как  род  литературы,  своеобразие  драматических  произведений,
комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии.

Развитие  речи:  различные  виды  чтения  и  комментирования,  цитатный  план,  сочинение
сопоставительного  характера,  формулировка  тем  творческих  работ,  подготовка  вопросов  для
обсуждения.

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  инсценировка,  сценическая  история
пьесы.

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  дискуссия  в  литературной  гостиной  «Долго  ли

смеяться над тем, над, чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и
А.С. Пушкин».

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа)
Основные  вехи  биографии  И.С.  Тургенева.  Произведения  писателя  о  любви:  повесть «Ася».

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность,
верность, противоречивость характера.

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика

персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов для

возможной инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии

формулируется учащимися).
Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа)
Основные  вехи  биографии  Н.А.  Некрасова.  Судьба  и  жизнь  народная  в  изображении

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении.
Теория  литературы:  фольклорные  приемы  в  поэзии;  песня;  народность  (создание  первичных

представлений);  выразительные средства художественной речи: эпитет,  бессоюзие;  роль глаголов и
глагольных форм.

Развитие  речи:  выразительное  чтение  наизусть,  составление  словаря  для  характеристики
лирического персонажа.

Связь  с  другими  искусствами:  использование  музыкальных  записей;  репродукции  картин  А.
Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями».

А.А. ФЕТ (2 часа)
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над

жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...».Гармония чувств,
единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета.

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина «Дубы в

Старом Петергофе».
Возможные виды внеурочной деятельности:  литературный вечер  «Стихи и  песни о  родине  и

родной природе поэтов XIX века»:
Н.И. Гнедич. «Осень»;
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама...»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»;
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Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;
И.З. Суриков. «После дождя»;
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает.»;
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ (3 часа)
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь

с  мифологическими  и  сказочными  сюжетами.  Образ  Снегурочки.  Народные  обряды,  элементы
фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы.

Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к

сочинению.
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные

В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и
Н.А. Римский-Корсаков.

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа)
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в

борьбе  против  жестокости  и  произвола  — рассказ «После  бала». Нравственность  и  чувство  долга,
активный и  пассивный протест,  истинная  и  ложная  красота,  неучастие  во  зле,  угасание  любви —
основные  мотивы  рассказа.  Приемы  создания  образов.  Судьба  рассказчика  для  понимания
художественной идеи произведения.

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.
Связь  с  другими  искусствами:  портрет  Л.Н.  Толстого;  работа  с  иллюстрациями;  рисунки

учащихся.
Из русской литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ (3 часа)
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели

и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М.
Горького.

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
Развитие речи:  различные виды чтения и  пересказа,  цитатный план,  сочинение с  элементами

рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические

версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси».
В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа)
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах
В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
Теория  литературы:  неологизмы,  конфликт  в  лирическом  стихотворении,  рифма  и  ритм  в

лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.Маяковский —

художник и актер».
Краеведение:  «Москва  В.  Маяковского».  Литературная  викторина  по  материалам конкурсных

работ учащихся.
О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) (2 часа)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».
Большие  проблемы  «маленьких  людей»;  человек  и  государство;  художественное  своеобразие

рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.
Теория  литературы:  литературный  анекдот,  юмор,  сатира,  ирония,  сарказм  (расширение

представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа)
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения: «Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Старая

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в
лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов.
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Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа)
Основные вехи биографии поэта.  Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату.»,

«Три  ровесницы».  Творческая  история  стихотворения  «Катюша».  Продолжение  в  творчестве  М.В.
Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие

М.В. Исаковского».
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)
Основные  вехи  биографии.  Судьба  страны  в  поэзии  А.Т.  Твардовского: «За

далью — даль» (главы  из  поэмы).  Россия  на  страницах  поэмы.  Ответственность  художника  перед
страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;
А.В.Хлебников. «Мне мало нужно...»;
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;
М.В. Исаковский. «Катюша»;
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины.»;
М.А. Светлов. «Веселая песня» ;
А.А.Вознесенский. «Слеги»;
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;
В.С.Высоцкий. «Я не люблю» и др.
В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа)
Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ «Фотография,  на  которой  меня  нет». Проблема

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П.

Астафьева).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:
А.Ахматова. «Нежно с девочками простились...»;
Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты...»;
М.В.Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;
К.М.Симонов. «Жди меня»;
П.Г.Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы);
О.ФБерггольц. «Памяти защитников»;
М.Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А.Евтушенко. «Свадьбы»;
Р.Г.Гамзатов. «Журавли» и др.
В.Г.РАСПУТИН (3 часа)
Основные вехи биографии писателя.  XX век на страницах прозы В. Распутина.  Нравственная

проблематика  повести «Уроки французского».  Новое  раскрытие  темы детей  на  страницах  повести.
Центральный  конфликт  и  основные  образы  повествования.  Взгляд  на  вопросы  сострадания,
справедливости,  на  границы  дозволенного.  Мотивы  милосердия,  готовности  прийти  на  помощь,
способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.
Развитие  речи:  составление  словаря  понятий,  характеризующих  различные  нравственные

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране.
Из зарубежной литературы (5 часов)
У. ШЕКСПИР
Краткие  сведения  о  писателе.  Трагедия «Ромео  и  Джульетта» (фрагменты).  Певец  великих

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы,
«Ромео и Джульетта» на русской сцене.
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Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
М. СЕРВАНТЕС
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман «Дон  Кихот»: основная  проблематика  (идеальное  и

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа.
Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.

Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.
Для заучивания наизусть
Г.Р. Державин. «Памятник».
В.А. Жуковский. «Невыразимое».
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны.».
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).
В.В.Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка».
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка,

зеленая моя!..».
Из древнерусской литературы
«Моление  Даниила  Заточника»,  «Поход  князя  Игоря  Святославовича  Новгородского  на

половцев».
Из русской литературы Х!Х века И.А. Крылов. «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев. «Державин».
П.А. Вяземский. «Тройка».
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...».
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад»
Н.В. Гоголь. «Портрет».
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь» .
Н.А.  Некрасов.  «Коробейники»,  «Душно!  без  счастья  и  воли...»,  «Ты  всегда  хороша

несравненно...», «Дедушка».
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо».
Л.Н. Толстой. «Холстомер».
Из русской литературы ХХ века 
М. Горький. «Сказки об Италии».
А.А.  Ахматова.  «Вечером»,  «Вечерние  столы,  часы  перед  столом...»,  «Проводила  друга  до

передней...».
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».
2. А.        Есенин. «Письмо матери».
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво... »
1. Грин. «Бегущая по волнам».
2. П.        Астафьев. «Ангел-хранитель».
Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».
В.        Шаламов. «Детский сад».
В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».
Д.С. Лихачев. «Заметки о русском» .
Из зарубежной литературы
В.        Гюго. «Девяносто третий год».

9 класс (99 часов)
Введение (1 час)
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Цели  и  задачи  изучения  историко-литературного  курса  в  9  классе.  История  отечественной
литературы  как  отражение  особенностей  культурно-исторического  развития  нации.  Своеобразие
литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской
классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—
XIX и XX веков.

Теория  литературы:  историко-литературный  процесс,  литературное  направление,  «сквозные»
темы и мотивы.

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
Из древнерусской литературы (6 часов)
Жанровое  и  тематическое  своеобразие  древнерусской  литературы.  Историческая  и

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы,
ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические
особенности.  Проблема  авторства  «Слова...».  Фольклорные,  языческие  и  христианские  мотивы  и
символы в поэме.

Теория  литературы:  слово  как  жанр древнерусской литературы,  летопись,  героическая  поэма,
историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение.

Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»; иконы

А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской.
Из русской литературы XVIII века (13 часов)
Основные  тенденции  развития  русской  литературы  в  XVIII  столетии.  Самобытный  характер

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и
В.К.  Тредиаковского  в  формирование  новой  поэзии.  Значение  творчества  М.В.  Ломоносова  и  Г.Р.
Державина для последующего развития русского поэтического слова.

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин).
Книга  А.Н.  Радищева «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву» как  явление  литературной  и

общественной  жизни.  Жанровые  особенности  и  идейное  звучание  «Путешествия...».  Своеобразие
художественного  метода  А.Н.  Радищева  (соединение  черт  классицизма  и  сентиментализма  с
реалистическими тенденциями).

Поэтика  «сердцеведения»  в  творчестве  Н.М.  Карамзина.  Черты  сентиментализма  и
предромантизма  в  произведениях  Карамзина;  роль  писателя  в  совершенствовании  русского
литературного языка.

Теория  литературы:  теория  «трех  штилей»,  классицизм  и  сентиментализм  как  литературные
направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия.

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение.
Внутрипредметные  связи:  традиции  западноевропейского  классицизма  в  русской  литературе

XVIII века.
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре.
Русская литература первой половины XIX века 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. (7 часов)
Исторические предпосылки русского романтизма,  его национальные особенности.  Важнейшие

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф.
Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме.

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности»,
«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание.

Развитие  речи:  различные  виды  чтения,  конкурсное  чтение  наизусть,  самостоятельный
комментарий к поэтическому тексту.

Внутрипредметные  связи:  романтизм  в  русской  и  западноевропейской.  Творчество  В.А.
Жуковского  и  поэзия  Дж.Г.  Байрона  «Душа  моя  мрачна.  Скорей,  певец,  скорей!..»,  «Прощание
Наполеона» и др..

Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке.
А.С. ГРИБОЕДОВ (10 часов)
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от

ума». Своеобразие  конфликта  и  тема ума в  комедии.  Идеалы и антиидеалы Чацкого.  Фамусовская
Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке
современников  и  критике  разных  лет.  Особенности  создания  характеров  и  специфика  языка
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грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика
«Горя  от  ума»  и  литература  предшествующих  эпох  (драматургия  У.  Шекспира  и  Ж.Б.  Мольера).
Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов.

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический
персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа.

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с

трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история

комедии «Горе от ума».
А.С. ПУШКИН (23 часа)
Жизненный  и  творческий  путь  А.С.  Пушкина.  Темы,  мотивы  и  жанровое  многообразие  его

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К
Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»,  «Арион», «Пророк», «Анчар»,
«Поэт»,  «Во  глубине  сибирских  руд...»,  «Осень»,  «Стансы»,  «К***»  («Я  помню  чудное
мгновенье...»),  «Я вас  любил:  любовь  еще,  быть может...»,  «Бесы»,  «Я памятник себе  воздвиг
нерукотворный...». Романтическая  поэма «Кавказский  пленник», ее  художественное  своеобразие  и
проблематика.  Реализм «Повестей  Белкина» и «Маленьких  трагедий» (общая  характеристика).
Нравственно-философское  звучание  пушкинской  прозы  и  драматургии,  мастерство  писателя  в
создании  характеров.  Важнейшие  этапы  эволюции  Пушкина-художника;  христианские  мотивы  в
творчестве  писателя.  «Чувства  добрые»  как  лейтмотив  пушкинской  поэтики,  критерий  оценки
литературных и жизненных явлений.

«Евгений Онегин» как  «свободный» роман  и  роман  в  стихах.  Автор  и  его  герой  в  образной
системе романа.  Тема онегинской хандры и ее  преломление в  «собранье пестрых глав».  Онегин и
Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в
романе. Нравственнофилософская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе.

Теория литературы: эпикурейская лирика,  дружеское послание,  политическая ода,  лирический
отрывок,  романтическая  поэма,  реализм,  пародия,  трагедия,  роман  в  стихах,  онегинская  строфа,
лирическое отступление.

Развитие  речи:  чтение  наизусть,  различные  виды  пересказа  и  комментария,  цитатный  план,
письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.

Внутрипредметные  связи:  творчество  А.С.  Пушкина  и  поэзия  Дж.Г.  Байрона  (Дж.Г.  Байрона
поэма  «Паломничество  Чарольд-Гарольда»); образы  В.А.  Жуковского  в  пушкинской  лирике;
литературные реминисценции в «Евгении Онегине».

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников
первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведенийА.С. Пушкина.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (16 часов)
Жизненный  и  творческий  путь  М.Ю.  Лермонтова.  Темы  и  мотивы  лермонтовской  лирики

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и
др.): «Нет, я не Байрон, я другой...»,  «Я жить хочу! Хочу печали...»,  «Смерть Поэта», «Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту
жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я
люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина».

«Герой нашего времени» как первый русский философско- психологический роман. Своеобразие
композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные
и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в
поэтике романаМастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как
главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе.  Печорин и Фауст (Гёте трагедия
«Фауст»): сопоставительный анализ двух образов.

Теория  литературы:  байронический  герой,  пафос,  лирический  мотив,  историческая  дума,
гражданская  сатира,  философский роман,  психологический портрет,  образ  рассказчика,  типический
характер, повествовательный цикл.

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений,
сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской
лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст.
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Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические
и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и
кино.

Н.В. ГОГОЛЬ (12 часов)
Жизнь  и  творчество  Н.В.  Гоголя.  Поэма «Мертвые  души» как  вершинное произведение

художника.  Влияние «Божественной  комедии» Данте на  замысел  гоголевской  поэмы.  Сюжетно-
композиционное  своеобразие  «Мертвых  душ»  («городские»  и  «помещичьи»  главы,  «Повесть  о
капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в
поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика,
особенности его творческого метода.

Теория  литературы:  поэма  в  прозе,  образ-символ,  вставная  повесть;  ирония,  художественное
бытописание,  литература  путешествий,  гротеск,  художественная  деталь,  лирические  отступления,
фантастика.

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ

скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия»
Данте.

Связь  с  другими искусствами:  портрет  Н.В.  Гоголя;  поэма «Мертвые души» в  иллюстрациях
художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).

Отечественная литература первой половины произведения XIX века на примере «Лафертовская
маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?»
(главы по выбору) А. И. Герцена и др.

Зарубежная литература первой половины произведения XIX века на примере произведений Э. Т.
А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.

Русская литература второй половины XIX века (5 часов)
(Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет

социально-психологической  прозы  (произведения  И.А.  Гончарова  и  И.С.  Тургенева).  Своеобразие
сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета,
А.К. Толстого).

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н.  Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и

мир» и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки

русской классики XIX столетия.
Из русской литературы XX века (6 часов)
(Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький,  И.А.  Бунин,  А.И.  Куприн).  Драма М.

Горького «На дне»).
Серебряный век  русской  поэзии  (символизм,  акмеизм,  футуризм).  Многообразие  поэтических

голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой,
Б.Л.  Пастернака).  Стихотворение  Блока «Девушка  пела  в  церковном  хоре...»,
поэма «Двенадцать»: метафорические  образы,  лирическая  летопись  истории  России  начала  XX
столетия.

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого,  М.А.
Булгакова, М.А. Шолохова, А.П.Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об
опасности  социальных  экспериментов.  Рассказ  Шолохова «Судьба  человека»: повествование  о
трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, А.П. Астафьева, В.М. Шукшина,
А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ
Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки.

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина,
Л.С.  Петрушевской, В.О.  Пелевина  и  др.,  лирика  И.А.  Бродского,  О.А.  Седаковой  и  др.).
Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации.

Теория  литературы:  историко-литературный  процесс,  литературное  направление,  поэтическое
течение, традиции и новаторство.
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Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.
Зарубежная литература
Д. Алигьери «Божественная комедия»
В. Шекспир «Гамлет»
Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»
Гёте «Фауст»
Творчество Д. Байрона
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору).
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору).
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок).
А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору).
Для домашнего чтения
Из русской литературы первой половины XIX века
А.С.  Пушкин.  «К  портрету  Жуковского»,  «Вольность»,  «Сожженное  письмо»,  «Если  жизнь

тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан».
М.Ю. Лермонтов.  «Поцелуями прежде считал...»,  «Нищий»,  «Я не  хочу,  чтоб свет узнал...»,

«Расстались мы, но твой портрет...»,  «Есть речи -  значенье...»,  «Предсказание», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою...»).

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект».
Из русской литературы второй половины XIX—XX века
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история».
А.Н. Островский. «Свои люди — сочтемся».
Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья».
А.А. Фет. «Это утро, радость эта», «На заре ты ее не буди».
А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыл», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного».
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист».
Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел».
А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге».
М. Горький. «Бывшие люди».
А.А. Блок. «На поле Куликовом».
А.Н. Толстой. «День Петра».
Н.С. Гумилев. «Огненный столп».
С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…».
А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире».
М.А. Шолохов. «Родинка».
А.Т.Твардовский. «Страна Муравия».
А.И.Белов. «Привычное дело».
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».
В.Г. Распутин. «Пожар».

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (439 часов)
Тематическое планирование по литературе для 5 - 9-х класса составлено с учетом рабочей программы 
воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов 
воспитания обучающихся ООО через изучение литературы:

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека;
 развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека;
 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение и 
музыка, искусство и театр, творческое самовыражение;
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 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения;

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее.

№
раздела

п/п

Тема Виды деятельности обучающихся с
учетом рабочей программы

воспитания

Колич
ество
часов

5 класс
1 Введение. Час общения «Книга – мой друг» 1

2 Из мифологии. Мини-проект «Мифы и легенды 
Вологодского края»

4

3 Из устного народного 
творчества

Фольклорный праздник. Осенние 
календарные обряды: прошлое и 
современность

6

4 Из древнерусской 
литературы

Экскурсия в музей «Древнерусской 
живописи»

2

5 Басни народов мира. Конкурс презентаций «На родине 
великих баснописцев»

6

Из русской литературы 19 века. Открытый микрофон «Читаем с
РДШ»

Заочная экскурсия на Бородинское
поле

Мини-проекты «Рождественские
традиции»

Всероссийская акция «Добры уроки!»
6 А.С. Пушкин. 8

7 М.Ю. Лермонтов. 3

8 Н.В. Гоголь. 4

9 И.С.Тургенев 7
10 Н.А.Некрасов 3
11 Л.Н.Толстой 5
12 А.П.Чехов 4

Из русской литературы 20 века Открытый микрофон «Читаем с
РДШ»

Эстафета добрых дел (на материале
произведений писателей 20 века)
Конкурс презентаций «На родине

писателей»
13 И.А.Бунин 4
14 Л.А.Андреев 3
15 А.И.Куприн 2
16 А.А.Блок 2
17 С.А.Есенин 3
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18 А.П. Платонов 3
19 П.П.Бажов 4
20 Н.Н.Носов 2
21 В.П.Астафьев 3
22 Е.И.Носов 2
23 Родная природа в 

произведениях писателей 20 
века

3

24 Из зарубежной литературы 14
25 Обобщение и 

систематизация изученного
4

Всего за год 102
6 класс

1 Введение. Мини-проект  «Литература  и  другие
виды искусства»

2

2 Из греческой мифологии. Оформление  сборника  иллюстраций
«Герои древнегреческой мифологии»

4

3 Из  устного  народного
творчества.

Конкурс на лучшее сказывание сказки
(в  рамках  Всероссийской  акции
«Добрые уроки!»).

3

4 Из  древнерусской
литературы.
Уроки  мужества  «Герои
Отечества:  от  прошлого  -  к
настоящему».

4

5 Из  русской  литературы  18
века.

Исследование  «Открытия  М.В.
Ломоносова  в  различных  областях
знаний»

3

Из русской литературы 19 века Открытый микрофон «Читаем с
РДШ»

Эстафета добрых дел (на материале
произведений писателей 19 века)
Конкурс презентаций «На родине

писателей»
6 В.А. Жуковский 3
7 А.С. Пушкин 13
8 М.Ю.Лермонтов 6
9 Н.В.Гоголь 6
10 И.С.Тургенев 4
11 Н.А.Некрасов 2
12 Л.Н.Толстой 6
13 В.Г.Короленко 5
14 А.П.Чехов 5

Из русской литературы 20 века Открытый микрофон «Читаем с
РДШ»

Мини-проекты «Писатели 20 века на
войне», «Писатели 20 века о войне»

Акция «Добрые уроки!»
15 И.А.Бунин 2
16 А.И.Куприн 4
17 С.А.Есенин 2
18 М. Пришвин 5
19 Н.М.Рубцов 2
20 А.А.Ахматова 2
21 Из  поэзии  о  Великой

Отечественной войне
2
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22 В.П.Астафьев 4
23 Из зарубежной литературы 9
24 Обобщение  и

систематизация изученного
4

Всего за год 102
                                                                    7 класс
1 Введение. Час  общения  «Классическое

произведение  –  то,  которое
выдержало испытание временем»

1

2 Из  устного  народного
творчества

Исследование  «Легенды и  предания  о
народных  заступниках  Вологодского
края»

4

3 Из  древнерусской
литературы.

Интерактивное  занятие  в  музее
«Древнерусской  живописи»
«Устюгские Петр и Февронья»

2

4 Из  русской  литературы  18
века.

Круглый  стол  «Актуальны  проблемы
литературы 18 века»
Аудиоспектакль  по  комедии  Д.И.
Фонвизина «Недоросль»

6

Из русской литературы 19 века Открытый микрофон «Читаем с
РДШ»

Эстафета добрых дел (на материале
произведений писателей 19 века)
Заочная экскурсия «Маршрутами

декабристов», «В историко-
литературный музей», «Петербург

Гололя»…
Конкурс презентаций «На родине

писателей»
5 А.С. Пушкин 4
6 М.Ю. Лермонтов 3
7 Н.В. Гоголь 3
8 И.С. Тургенев 2
9 Н.А. Некрасов 2
10 М.Е. Салтыков-Щедрин 2
11 Л.Н. Толстой 2
12 Н.С. Лесков 2
13 А.А.Фет 1
14 Произведения  русских

поэтов 19 века о России
1

15 А.П. Чехов 2
Из русской литературы 20 века Открытый микрофон «Читаем с

РДШ»
Мини-проекты «Писатели 20 века о

России»
Час поэзии «Стихи  и песни о войне

поэтов 20 века»
Акция «Добрые уроки!» (на материале

произведений писателей 20 века)
16 И.А. Бунин 2
17 А.И. Куприн 2
18 А.М. Горький 3
19 А. Грин 2
20 В.В. Маяковский 1
21 С.А. Есенин 2
22 И.С. Шмелев 1
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23 М.М. Пришвин 1
24 К.Г. Паустовский 2
25 Н.А. Заболоцкий 1
26 А.Т. Твардовский 3
27 Б.Л. Васильев 1
28 В.М. Шукшин 2
29 Русские  поэты  20  века  о

России
1

30 Из зарубежной литературы 7
Всего за год 68

8 класс
1 Введение. Час общения «Труд и творчество» 1

2 Из  устного  народного
творчества.

Исследование «Петр на Сухоне» 3

3 Из  древнерусской
литературы.

Урок  мужества  «Несвятые  святые»
(на примере биографии А.Невского)

3

4 Из  русской  литературы  18
века. Г. Р. Державин

2

5 Из  русской  литературы  18
века. Н. М. Карамзин.

Акция «Добрые уроки!» (на материале
произведений писателей 18 века)

3

Из русской литературы 19 века Открытый микрофон «Читаем с
РДШ»

Конкурс презентаций «На родине
писателей»

Акция «Добрые уроки!» (на материале
произведений писателей 19 века)

6 Из поэзии начала 19 века 2
7 А.С. Пушкин 8
8 М.Ю. Лермонтов 3
9 Н.В. Гоголь 6
10 И.С. Тургенев 3
11 Н.А. Некрасов. Литературно-музыкальный  вечер

«Живое  наследие.  Поэт-гражданин
Н.А.  Некрасов»,   посвященный  200-
летию  со  дня  рождения  Н.А.
Некрасова.

2

12 А.А. Фет 2
13 А.Н. Островский 3
14 Л.Н. Толстой 3

Из русской литературы 20 века Открытый микрофон «Читаем с
РДШ»

Эстафета добрых дел (на материале
произведений писателей 20 века)
Литературно-музыкальный вечер

«Живое наследие»
Диспут «Уроки жизни» (на материале

произведений писателей 20 века)
Конкурс презентаций «На родине

писателей»
15 А.М. Горький 3
16 В.В. Маяковский 2
17 Сатира начала 20 века 2
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18 Н.А. Заболоцкий 2
19 М.В. Исаковский 2
20 А.Т. Твардовский 2
21 В.П. Астафьев 3
22 В.Г. Распутин 3
23 Из зарубежной литературы 5

Всего за год 68
9 класс

1 Введение. Час общения «Труд и творчество» 1

2 Древнерусская литература. Мини-проекты «Русь  периода «Слова
о  полку  Игореве»»,  «Страницы
истории Игорева похода».

6

3 Русская литература 18 века. Аудиоспектакль  по  комедии  Д.И.
Фонвизина «Недоросль»

13

4 Литература начала  19 века. Акция «Добрые уроки!» (на материале
произведений писателей 19 века)

7

5 Русская  литература  первой
половины  19  века.  А.С.
Грибоедов

Час  общения  «Ум  и  дела  твои
бессмертны в памяти русской…»

10

6 Русская  литература  первой
половины  19  века.  А.С.
Пушкин.

Открытый микрофон «Читаем с 
РДШ» (по поэзии А.С. Пушкина)
Конкурс презентаций «В садах лицея»,
«Рисунки Пушкина: почерк гения».

23

7 Русская  литература  первой
половины  19  века.  М.Ю.
Лермонтов.

Открытый  микрофон  «Читаем  с
РДШ» (по поэзии М.Ю. Лермонтова)
Литературно-музыкальная
композиция  «Я  жить  хочу!  Хочу
печали…»
Заочная  экскурсия  «Лермонтов  на
Кавказе»

16

8 Русская  литература  первой
половины  19  века.  Н.В.
Гоголь.

Открытый  микрофон  «Читаем  с
РДШ»  (по  поэме  Н.В.  Гоголя
«Мёртвые души»)
Литературно-философское  эссе  «О
Русь! Куда несёшься ты?»

12

9 Русская  литература  второй
половины 19 век.

Конкурс  презентаций,  посвященный
200-летию  со  дня  рождения  Ф.М.
Достоевского

5

6 Из  русской  литературы  20
века.

Акция «Добрые уроки!» (на материале 
произведений писателей 20 века)

6

Темы  «Из  зарубежной
литературы»  добавлены  в
разделы   в  соответствии  с
хронологическим подходом в
изучении  литературного
процесса
Всего за год 99

Рабочая программа по истории 5-9 классы (371 час)
(В 2023-2024 учебном году реализуется в 9-х классах)

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» разработана в

соответствии с нормативными актами:
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 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования» (с последующими изменениями и дополнениями);

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

 Федеральная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «История»,  а  также    характеристика  планируемых
результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  представленной  в
федеральной рабочей программе воспитания;

 учебного плана основного общего образования   МБОУ “СОШ № 2 с кадетскими классами»;
 рабочей программы воспитания МБОУ “СОШ № 2 с кадетскими классами»;
 Положения о рабочей программе   МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»;
 УМК:  Программы:А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина,

А.О.Сорока-Цюпа, О.Ю.Стрелова. М., «Просвещение», 2014 год;   Л.А.Пашкина  «История 
России для 6-9 классов ОО»  - М.: Русское слово, 2015

Учебники:
5 класс 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «История Древнего мира» -    М.: Просвещение, 2016 
6 класс 
Агибалова Е.В. «История Средних веков. 6 класс» - М.: Просвещение, 2016 
Пчёлов Е.В. «История России с древнейших    времён до начала 16 века» - М.: Русское слово, 2015
7 класс 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени 1500-
1800» - М.: Просвещение, 2017 
Пчелов Е.В., Лукин П.В. «История России 16-17 века» - М.: Русское слово, 2017
8 класс 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени 1500-
1800» - М.: Просвещение, 2021г. 
Захаров В.Н., Пчелов Е.В. «История России 18 век» - М.: «Русское слово», 2017
9 класс 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история. - М.: Просвещение, 2018
Соловьев К.А.. История России 9 кл. - М.: «Русское слово», 2018

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном,  так и в  смешанном формате
обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов).

Электронные образовательные ресурсы:

Zoom
Skype
Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom )
Российская электронная школа (https://resh.edu.ru ) 
Медиатека издательства «Просвещение»
Олимпиум
Учи.ру

https://resh.edu.ru/
https://edu.google.com/products/classroom
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SkySmart
Фоксфорд
Яндекс.Учебник
Образовательный портал «Инфоурок»
Сайт "Образовательные тесты"
Образовательная платформа «Академкнига
Место учебного предмета «Истории России. Всеобщей истории».  в учебном плане

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ “СОШ № 2 с 
кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Истории России. Всеобщей истории»  
в 5-9х классах отводится  371 час за весь курс.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
1.1. Формирование универсальных учебных действий

1.1.1.Личностные результаты.
Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Биология»

должны отражать:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а
также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в
социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах,  включая взрослые и  социальные сообщества;  участие  в  школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в  чрезвычайных ситуациях,  угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

1.1.2. Метапредметные результаты 
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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение метапредметных
результатов:

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы   действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её
решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение   определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,    самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить   логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  например  таких  как  система,  факт,

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез,  алгоритм,  проблема,  является  овладение  обучающимися
основами  читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие   в
проектной  деятельности.  На  всех  предметах  на  уровне  основного  общего  образования  будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом
уровне  навыки  работы  с  информацией и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  графических  схем  и  диаграмм,  карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной
деятельности   и  учебно-исследовательской  деятельности как  особой  формы  учебной  работы,
способствующей  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению
мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность
к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и
осуществлению наиболее приемлемого решения.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных  действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
2. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи

в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;
идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных

образовательных результатов;
выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях —

прогнозировать конечный результат;
ставить  цель  и  формулировать  задачи  собственной  образовательной  деятельности  с  учетом

выявленных затруднений и существующих возможностей;
обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных

результатов.
2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в  том числе альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач.
Обучающийся сможет:

 определять  необходимые действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной  задачей  и
составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  и
познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для  выполнения
учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  задачи  и

находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3.  Умение  соотносить  свои действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

 различать результаты и способы действий при достижении результатов
 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  результатов  и

критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и

оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей

деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
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результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации

и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  анализа

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  характеристиками

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения

учебной задачи;
 свободно пользоваться  выработанными критериями оценки и  самооценки,  исходя  из  цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности
и  делать  выводы  о  причинах  ее  успешности/эффективности  или  неуспешности/неэффективности,
находить способы выхода из критической ситуации;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из

ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для

достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
2. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины

возникновения наблюдаемых явлений или событий;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к

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

признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
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самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;

объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы  представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее вероятные
причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-
следственный анализ;

делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать  вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в  соответствии  с
ситуацией;

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение.  Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  структурировать

текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды.
5.  Развитие  мотивации к  овладению культурой  активного  использования  словарей  и  других

поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе:  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
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определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера,  которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  в  дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

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

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в  рамках

диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием

необходимых речевых средств;
использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления;
использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей;
оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

3.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с
условиями коммуникации;

 оперировать данными при решении задачи;
 выбирать  адекватные  задаче  инструменты  и  использовать  компьютерные  технологии  для

решения  учебных  задач,  в  том  числе  для:  вычисления,  написания  писем,  сочинений,  докладов,
рефератов, создания презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.1.3. Предметные результаты 
5 класс

Выпускник научится:
 определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных  хронологических  понятий,
терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
 использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении  человеческих  общностей  в  эпохи
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;



10

 описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни  людей  в  древности,  памятники  древней
культуры; рассказывать о событиях древней истории;
 раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм  государственного  устройства  древних  обществ  (с
использованием  понятий  «деспотия»,  «полис»,  «республика»,  «закон»,  «империя»,  «метрополия»,  «колония»  и  др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и
рабы); в) религиозных верований людей в древности;
 объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные  достоинства  памятников  древней  культуры:
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.     
Выпускник получит возможность научиться:
 давать характеристику общественного строя древних государств;
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой
истории
6 класс
            Выпускник научится:
 локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы  становления  и  развития  Российского
государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
 использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об  экономических  и  культурных
центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о  направлениях  крупнейших  передвижений  людей  –  походов,
завоеваний, колонизаций и др.;
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других
странах,  памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой
истории;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя
на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в
связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад,
Восток);
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой
культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значении
7  класс
            Выпускник научится
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи,
основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время,
об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое
время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной  литературе  по
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в
Новое  время;  б) эволюции политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм» и  др.);
в) развития  общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение
принадлежности и используя достоверности источника, позиций автора и др.);
 сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем  заключались  общие  черты  и
особенности; 
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 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края и т. д. 
8 класс
            Выпускник научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи,
основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время,
об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое
время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной  литературе  по
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в
Новое  время;  б) эволюции политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм» и  др.);
в) развития  общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
 используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  политическое  развитие  России,
других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение
принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
 сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем  заключались  общие  черты  и
особенности; 
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края и т. д.
           Выпускник научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи,
основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время,
об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое
время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной  литературе  по
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в
Новое  время;  б) эволюции политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм» и  др.);
в) развития  общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
 используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  политическое  развитие  России,
других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение
принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
 сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем  заключались  общие  черты  и
особенности; 
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края и т. д.

9 класс
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            Выпускник научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи,
основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время,
об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных
передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое
время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной  литературе  по
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в
Новое  время;  б) эволюции политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм» и  др.);
в) развития  общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
 используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  политическое  развитие  России,
других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение
принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
 сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем  заключались  общие  черты  и
особенности; 
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края и т. д.
2. Содержание учебного предмета. 
5 класс 
История Древнего мира (68 часов) 
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч) 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как
источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего
мира. 
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по годам в
древних  государствах.  Изменение  счета  времени  с  наступлением  христианской  эры.  Особенности
обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие),
тысячелетие, эпоха, эра. 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч). 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч). 
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие
предки.  Прародина человека.  Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего
человека.  Орудия труда и складывание опыта их изготовления.  Собирательство и охота – способы
добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 
Родовые  общины  охотников  и  собирателей.  Расселение  древнейших  людей  и  его  особенности.
Испытание холодом.  Освоение пещер.  Строительство жилища.  Охота как основной способ добычи
пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые
общины. 
Возникновение  искусства  и  религии.  Как  была  найдена  пещерная  живопись.  Загадки  древнейших
рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников
и собирателей. 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч). 
Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего хозяйства:
мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение
животных.  Скотоводство  и  изменения  в  жизни  людей.  Последствия  перехода  к  производящему
хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем.
Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и
скотоводов. Зарождение культа. 
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Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение
гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской.
Выделение  семьи.  Возникновение  неравенства  в  общине  земледельцев.  Выделение  знати.
Преобразование поселений в города. 
Тема 3. Счет лет в истории ( 1ч). 
Измерение  времени  по  годам.  Как  в  древности  считали  года.  Счет  лет,  которым  мы  пользуемся.
Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 
Повторение (1ч) 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч). 
Тема 4. Древний Египет (7 ч). 
Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в Древнем Египте.
Система орошения земель. 
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд
земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 
Жизнь  египетского  вельможи.  О  чем  могут  рассказать  гробницы  вельмож.  В  усадьбе  вельможи.
Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 
Военные  походы  фараонов.  Отряды  пеших  воинов.  Вооружение  пехотинцев.  Боевые  колесницы
египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III.
Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 
Религия  древних  египтян.  Боги  и  жрецы.  Храмы  –  жилища  богов.  Могущество  жрецов.  Рассказы
египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд
Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон –
сын солнца. Безграничность власти фараона. 
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс.
Пирамида  Хеопса.  Внешний  вид  и  внутреннее  устройство  храма.  Археологические  открытия  в
гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство
древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира:
Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 
Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  разгадка.  Иероглифическое
письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки
писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов
отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 
Повторение (1 ч).
Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч). 
Древнее  Двуречье.  Страна  двух  рек.  Местоположение,  природа  и  ландшафт  ЮжногоДвуречья.
Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и Нильской
долине.  Шумерские  города  Ур  и  Урук.  Глина  как  основной  строительный  и  бытовой  материал.
Культовые  сооружения  шумеров:  ступенчатые  башни  от  земли  до  неба.  Боги  шумеров.  Жрецы.
Клинопись. Писцовые школы. Научные знания. 
Вавилонский  царь  Хаммурапи  и  его  законы.  Город  Вавилон  –  главный  в  Двуречье.  Законы  царя
Хаммурапи. Принцип талиона. 
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и
финикийцы.  Виноградарство  и  оливководство.  Виды  ремесел.  Развитие  торговли  в  городах  Библ,
Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия
и  быт  древнееврейских  общин.  Библия  как  история  в  преданиях  еврейских  племен.  Переход  к
единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские
мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа. 
Древнееврейское  царство.  Библейские  сказания  о  войнах  евреев  в  Палестине.  Борьба  с
филистимлянами.  Древнееврейское  царство  и  предания  о  его  первых  правителях:  Сауле,  Давиде,
Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 
Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна из
великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-
завоевателей.  Царский  дворец.  Библиотека  глиняных  книг  Ашшурбанапала.  Археологические
свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 
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Персидская  держава  «царя  царей».  Три  великих  царства  в  Западной  Азии.  Город  Вавилон  и  его
сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его
победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии,
Вавилонии,  Египта).  Царь  Дарий  Первый.  «Царская  дорога»  и  «царская  почта».  Система
налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 
Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч). 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни среди
джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней
Индии. Древнейшие города. 
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст.  Обряд жертвоприношения богам. Периоды
жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, Чему учил китайский мудрец
Конфуций.  География,  природа  и  ландшафт  Великой  Китайской  равнины.  Реки  Хуанхэ  и  Янцзы.
Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 
Первый  властелин  единого  Китая.  Объединение  Китая  при  ЦиньШихуане.  Завоевательные  войны,
расширение  территории  Китая.  Великая  китайская  стена.  Деспотия  ЦиньШихуана.  Свержение
наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 
Повторение (1 ч). 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 
Тема 7. Древнейшая Греция ( 5 ч). 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Кносский
дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы
о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 
Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое письмо.
Заселение  островов  Эгейского  моря.  Вторжение  в  Грецию  с  севера  воинственных  племен  и  его
последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 
Религия  древних  греков.  Боги  Греции.  Основные  занятия  греков  и  их  покровители.  Религиозные
верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф
о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, Спарта,
Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит земли.
Перенаселенность  Аттики.  Основные  занятия  населения  Аттики:  садоводство,  виноградарство,
оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое
рабство. Нарастание недовольства демоса. 
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона.
Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин.
Создание выборного суда. Солон о своих законах. 
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами
Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой и войском.
Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор места
для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы
на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры
эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась
традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней.
Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город.
Воспитательная роль Олимпийских игр. 
Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая
фаланга. 
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Нашествие  персидских войск  на  Элладу.  Подготовка  эллинов  к  новой войне.  Вторжение  персов  в
Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы греков.
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч). 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление власти демоса –
демократии. 
В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население
Афинского  полиса.  Пошлины.  Рабство  и  рабский  труд.  Афины  –  крупнейший  центр  ремесла  и
торговли. 
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район Керамик.
Посуда  с  краснофигурными  и  чернофигурными  рисунками.  Агора  –  главная  площадь  Афин.  Быт
афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий. 
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги.
Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура.
Обучение красноречию. 
В  театре  Диониса.  Возникновение  театра  в  Древней  Греции.  Устройство.  Театральные  актеры.
Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 
Афинская  демократия  при  Перикле.  Сущность  афинской  демократии  в  V  в.  до  н.э.  Выборы  на
общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл
и  наивысший  расцвет  Афин  и  демократии.  Оплата  работы  на  выборных  должностях.  Друзья  и
соратники Перикла. 
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч). 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих полисов и
их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского царства. 
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Аристотель –
учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости.
Битва  при  Херонее.  Гибель  Филиппа.  Александр  –  царь  Македонии  и  Греции.  Поход  Александра
Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском Дария III у города Исс.
Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 21 Александра богом и сыном бога Солнца. Основание
Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к
завоеванию  мира.  Изменение  великих  планов.  Возвращение  в  Вавилон.  Писатели  об  Александре
Македонском. 
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства
эллинистического  мира  на  территории  державы  А.Македонского:  Египетское,  Македонское,
Сирийское  царства.  Александрия  Египетская.  Фаросский  маяк  –  одно  из  чудес  света.  Музей.
Александрийская библиотека. 
Повторение (1 ч). 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (18 ч). 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч). 
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его
обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти. 
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые правители
Рима.  Борьба  плебеев  за  свои права.  Народный трибун и  право  вето.  Нашествие  галлов.  Военные
победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного
вопроса для плебеев. 
Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства.
Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. 
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч). 
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного
флота. Захват Сицилии. 
Вторая  война  Рима  с  Карфагеном.  Поход  Ганнибала  через  снежные  Альпы.  Вторжение  войск
Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и
тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом
при Заме. 
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Установление  господства  Рима  во  всем  восточном  Средиземноморье.  Рост  римского  государства.
Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии.
Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в
провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее
орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч). 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским обществом после
подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
Земельный  закон  братьев  Гракхов.  Дальние  заморские  походы  и  разорение  земледельцев  Италии.
Потери  имущества  бедняками.  Заступник  бедняков  Тиберий  Гракх.  Принятие  земельного  закона
Тиберия  Гракха.  Гибель  Гракха.  Дальнейшее  разорение  земледельцев  Италии.  Гай  Гракх  -
продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших.
Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины
поражения восставших. 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за единоличную
власть.  Красс  и  Помпей.  Возвышение  Цезаря.  Завоевание  Галлии.  Гибель  Красса.  Захват  Цезарем
власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба
Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у
мыса  Акций.  Превращение  Египта  в  римскую  провинцию.  Единовластие  Октавиана.  Окончание
гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в империю. 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч). 
Соседи Римской империи.  Установление  мира  с  Парфией.  Разгром римских легионов  германцами.
Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов. 
Рим  при  императоре  Нероне.  Укрепление  власти  императоров.  Складывание  культа  императоров.
Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его учеников.
Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея
равенства всех людей перед богом. 
Расцвет  римской империи во II  веке.  Неэффективность  рабского труда.  Возникновение и  развитие
колоната.  Правление  Траяна.  Военные  успехи  Траяна  –  последние  завоевания  римлян.  Переход  к
обороне границ римской империи. 
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон.
Римский  скульптурный  портрет.  Особняки  на  городских  холмах.  Термы  в  жизни  и  культуре
римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч). 
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и варвары.
Солдатские  императоры.  Правление  Константина.  Неограниченная  власть  императора.  Увеличение
численности  армии.  Прикрепление  колонов  к  земле.  Перемены в  положении  христиан.  Признание
христианства.  Усиление  влияния  римского  епископа  (папы).  Основание  Константинополя  и
перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных
памятников Рима, Афин и других городов империи. 
Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. Вторжение
готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец
эпохи античности.
Итоговое повторение (1 ч). 
6 класс (68 часов)
История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века (40 часов)
Введение (1 ч). 
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы самобытности
российской истории. 
Раздел I. Древнейшие жители нашей Родины (4 ч.)
Тема 1. Восточные славяне (4 ч) 
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Происхождение  восточных  славян.  Восточные  славяне  и  их  соседи.  Расселение,  соседи,  занятия,
общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская
община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. Наш край.
Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13ч.)
Тема 2. Русь в 9  -  первой половине XII века (12 ч). 
Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир. Крещение Руси.
Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская правда». Русь и народы Степи.
Княжеские  усобицы.  Владимир Мономах.  Международные связи  Древней Руси.  Культура  Древней
Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси. Особенности развития
древнерусской культуры. Наш край 9-12 века.
Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» (1 ч) 
Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6ч.)
Тема 3. Русь во второй половине XII – начале XIII века (5 ч). 
Раздробление Древнерусского государства: экономические и политические причины раздробленности.
Формы  землевладения.  Князья  и  бояре.  Свободное  и  зависимое  население.  Рост  числа  городов.
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Владимиро –
Суздальское  княжество.  Великий  Новгород.  Галицко  –  Волынская  земля.).  Идея  единства  русских
земель в период раздробленности. 
Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и Орда. Русь
и Литва. Культура русских земель во второй половине XII - XIII века. Наш край 12-13 века.
Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII -  начале XIII
века» (1ч). 
Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 +1ч.)
Тема 4. Русь между Востоком и Западом (5 ч). 
Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Москва – центр борьбы
с ордынским владычеством. Куликовская битва.  Московское княжество и его соседи в конце XIV-
середине XV века. Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского.
Наш край в период монгольского нашествия.1 ч
Повторение и обобщение по теме: «Русь между Востоком и Западом» (1ч)
Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. (9 ч.)
Тема 5. Русские земли в середине 13 – 15 веках (7ч)
Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце XV – начале
XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи общерусского единства в устном
народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина».
Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 
Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века.  Наш край в 13-15
веках.
Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русские земли в середине 13- 15 веках»» (1
ч). 
Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца XVI веке» (1
ч). 
История Средних веков (28 часов)
Введение (1ч) Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Раздел I. Раннее средневековье - 11 часов
Тема 1.Западная и Центральная Европа в VI- XI вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств.
Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль  христианства  в  раннем  средневековье.  Христианизация  Европы.  Аралий  Августин.  Иоанн
Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма. Римско-католическая
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их
распространения. 
Создание  и  распад  империи  Карла  Великого.  Образование  государств  в  Западной  Европе.
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 
Культура Западной Европы в ранее средневековье 
Тема 2. Тема 2. Византийская империя и Ближний Восток в VI – XI вв.
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Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Византия и арабский мир.
Крестовые  походы  Византийская  империя:  территория,  хозяйство,  государственное  устройство.
Императоры Византии. Образование славянских государств. Арабские племена: расселение, занятия.
Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Культура стран Халифата. 
Тема 3. Культура Раннего Средневековья
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.
Научные открытия и изобретения. 
Культурное наследие Византии. 
Повторение 1 час
Раздел II. Расцвет Средневековья-15 ч
Тема 4. Средневековое европейское общество
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Феодальное  землевладение.  Сеньоры  и  вассалы.  Европейское  рыцарство:  образ  жизни  и  правила
поведения.  Особенности  хозяйственной  жизни.  Феодалы  и  крестьянская  община.  Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 
Тема 5.Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Государства Европы  в XII – XV
вв.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в
эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во
Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей.
Парламент.  Кризис  европейского сословного общества  в  XIV-XV вв.  Столетняя  война:  причины и
итоги.  Жанна  д’Арк.  Война  Алой  и  Белой  розы.  Крестьянские  и  городские  восстания.  Жакерия.
Восстание УотаТайлера. 
Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 
Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова. 
Духовный  мир  средневекового  человека.  Быт  и  праздники.  Средневековый  эпос.  Рыцарская
литература.  Городской  и  крестьянский  фольклор.  Романский  и  готический  стили  в  архитектуре,
скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.
Научные открытия и изобретения. 
Культурное наследие Византии. 
Тема 6. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Китай:  распад  и  восстановление  единой  державы.  Империи  Тан  и  Сун.  Крестьянские  восстания,
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих
Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 
Государства  Центральной  Азии  в  средние  века.  Государство  Хорезм  и  его  покорение  монголами.
Походы Тимура (Тамерлана). 
Доколумбовы  цивилизации  Америки.  Майя,  ацтеки  и  инки:  государства,  верования,  особенности
хозяйственной жизни. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества» (1 ч).
Резерв  1 час
7 класс (68 часов)
История России. Конец XVI –XVII  век. (42 часа)
Введение (1ч)
Раздел I. Создание Московского царства (12 ч.)
Тема 1. Создание Московского царства 
Начало правления Ивана IV.  Реформы Избранной рады.  Внешняя политика  Ивана IV.  Опричнина.
Культура в XVI веке. Быт в XVI веке. 
Раздел II. Смутное время ( 9 ч.)
Тема 2. Россия на рубеже XVI-XVII веков  (8 часов)
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Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. Установление
крепостного права. Династические, социальные и международныепричины Смуты. Самозванство. В.
Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба
против  внешней  экспансии.  Освобождение  Москвы.  Земский  собор  1613  года.  Начало  династии
Романовых. К. Минин, Д. Пожарский.
Повторение и обобщение по теме «Россия на рубеже 16-17 веков» (1ч) 
 Раздел III. Россия при первых Романовых (20 ч.)
Тема 2. Россия в XVII веке (19 ч). 
Политическое  устройство  России в  XVII  веке.  Правление  первых Романовых.  Начало  становления
абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года. 
Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике: рост товарно –
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного
труда. 
Население  страны:  основные  социальные  группы,  их  положение.  Окончательное  оформление
крепостного  права.  Прикрепление  городского  населения  к  посадам.  Развитие  торговых  связей.
Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 
Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 
Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания. Восстание под
предводительством С. Разина. 
Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол. 
Основные  направления  внешней  политики  России  во  второй  половине  XVII  в.  Запорожская  сечь.
Освободительная  война  1648–1654  гг.  под  руководством  Б.  Хмельницкого.  Переяславская  Рада.
Вхождение  Левобережной  Украины  в  состав  России.  Русско-польская  война.  Русско-шведские  и
русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 
Культура  в  XVII  в.  Быт  и  нравы  допетровской  Руси.  Расширение  культурных  связей  с  Западной
Европой.  Оюразование.  Славяно-греко-латинская  академия.  Русские  землепроходцы.  Последние
летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко.
Симон Ушаков. Парсуна. 
Повторение и обобщение по теме «Россия в 17  веке» (1ч)
Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке» (1 ч). 
История Нового времени (26ч) 
Введение (1) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.   (6 часов)
Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (6 ч) 
Технические открытия и выход к Мировому океану. 
Великие  географические  открытия  и  их  последствия.  Путешествия  В.  да  Гамы,  Х.  Колумба,  Ф.
Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами
Нового Совета. 
Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений.
Буржуазия  и  наемные  рабочие.  Совершенствование  техники.  Возникновение  мануфактур,  развитие
товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового рынка. 
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в
Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в Европе. 
Европейское общество в раннее Новое время.  Изменения в социальной структуре общества,  новые
социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 
Раздел 2.   Возрождение. Реформация.11 часов
Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (5 ч) 
Эпоха  Возрождения.  Великие  гуманисты  Европы.  Мир  художественной  культуры  Возрождения.
Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник,
Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт. 
Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (5 ч).
Распространение  протестантизма  в  Европе.  М.Лютер,  Ж.Кальвин  (основные  идей  и  судьба).
Крестьянская  война  в  Германии  и  королевская  реформация.  Борьба  католической  церкви  против
реформационного движения. Религиозные войны. 
Повторение 1 часов.
Раздел 3. Первые революции Нового времени. 5 часов
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Тема 4. Первые буржуазные революции (3 ч). 
Нидерланды  под  властью  Испании.  Революционно-освободительная  борьба  в  провинциях
Нидерландов. Создание Голландской республики. 
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение
республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 
Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIIвеках (2 ч). 
Международные  отношения  в  Новое  время:  борьба  великих  европейских  держав  за  господство.
Тридцатилетняя война: причины и значение. 
Раздел 4.Традиционные общества Востока в XVI-XVII  веках (2 ч).
Тема 6. Традиционные общества Востока в XVI-XVIIвеках (2 ч). 
Ослабление  Османской  империи.  Держава  Великих  Моголов  в  Индии  и  ее  распад.  Начало
европейского  завоевания  Индии.  Покорение  Китая  маньчжурами.  Империя  Цин.  Образование
централизованного государства в Японии. И. Токугава. 
Повторение и обобщение (1часа).
8 класс (68 часов)
История России (42 часа)
Введение (1ч)
РАЗДЕЛ 1. Эпоха реформ Петра І ( 10 часов)
Тема 1. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 
Воцарение  Петра  I.  Азовские  походы.  Причины  и  начало  Северной  войны.Создание  флота  и
регулярной  армии.  Преобразования  Петра  I  в  государственном  управлении  и  экономике.
Строительство  мануфактур  и  заводов.  Великое  посольство.  Основание  Петербурга.  Установление
абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение церкви государству. Табель о
рангах.  Превращение  дворянства  в  господствующее,  привилегированное  сословие.  Указ  о
престолонаследии. Подушная подать. 
Внешняя  политика  Петра  I.  Северная  война.  Полтавская  битва.  Прутский  поход.  Провозглашение
России империей. 
Народные  движения  первой  четверти  XVIII  века.  Астраханское  восстание.  Восстание  под
предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. 
Светский  характер  культуры.  Школа  математических  и  навигационных  наук.  Академия  наук.
Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в
архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских
преобразований в истории страны. Вологодский край в эпоху Петра I.
Повторение и обобщение по теме: «Эпоха реформ Петра I» (1 ч). 
РАЗДЕЛ II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 часов)
Тема 2. Эпоха дворцовых переворотов  (6 ч). 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и
аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий
дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 
Войны  с  Персией  и  Турцией.  Участие  России  в  Семилетней  войне.  Вхождение  в  состав  России
казахских земель.
Повторение и обобщение по теме: «Эпоха дворцовых переворотов» (1ч)
РАЗДЕЛ III. Расцвет Российской империи (15часов)
Тема 3. Расцвет Российской империи (13ч). 
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия.
Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостничества. Развитие
капиталистического уклада. 
Социальные  движения  второй  половины  XVIII  в.  Крестьянская  война  под  предводительством  Е.
Пугачева. 
Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной мысли. 
Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение. Присоединение
Крыма  и  Северного  Причерноморья.  Русское  военное  искусство:  А.В.  Суворов,  Ф.Ф.  Ушаков.,
Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Русско – шведская
война. 
Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней политики. 
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Русско-турецкие  войны  конца  XVIII  в.  и  присоединение  Крыма,  Причерноморья,  Приазовья,
Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины,
части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. 
Социально-политическое развитие Вологодского края в XVIII веке (1ч)
Повторение и обобщение по теме: «Расцвет Российской империи» (1ч)
РАЗДЕЛ IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (9 часов)
Тема 4. Русская культура второй половины XVIII века (7ч). 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М. В.
Ломоносов.  Основание  Московского  университета.  Географические  экспедиции.  Литература  и
журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в
архитектуре,  изобразительном  и  музыкальном  искусстве.  Взаимодействие  русской  и
западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 
Культура и быт Вологодского края в XVIII веке  (1час)
Повторение и обобщение (1 ч). 
История Нового времени (26 часов)
Введение (1ч)
Раздел  1. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (21 часа)
Тема 1. Мир на рубеже 17-18 веков (1ч)
Тема 2. Эпоха Просвещения (6ч)
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И.
Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-
Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе.
Повторение и обобщение по теме «Великие просветители» (1ч)
Тема 3. Эпоха промышленного переворота (6ч)
Промышленный переворот в Англии
Английские колонии в  Америке.  Война за  независимость и образование США. Т.  Джефферсон.  Б.
Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
Повторение и обобщение (1ч)
Тема 4. Великая французская революция (6ч)
Кризис  абсолютизма  во  Франции.  Великая  французская  революция.  Начало  революции.
Революционные политические группировки.  «Гора» и «жиронда».  Ж.  Дантон.  М.  Робеспьер.  Ж.-П.
Марат.  Свержение  монархии.  Революционный  террор.  Якобинская  диктатура.  Термидорианский
переворот.  Директория.  Революционные  войны.  Наполеон  Бонапарт.  Итоги  и  значение  Великой
французской революции, ее влияние на страны Европы. 
Повторение и обобщение (1ч)
Раздел  2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (3 часа)
Тема 5. Государства Востока. Начало европейской колонизации (2ч)
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Тема 6. Международные отношения  в 18 веке. Европейские конфликты и дипломатия. (1ч)
Повторение и обобщение  по курсу(1ч)
9 класс (99 часов)
История России. 1801 - 1914. (66 часов) 
Введение «Российская империя в 19 – начале 20 в.1 час
Раздел 1. Россия на пути реформ 1801-1861 гг.- (27ч)
Российское общество в первой половине XIX в.
Сословная структура российского общества. Российская деревня. Крепостное хозяйство. Крестьянские 
повинности. Дворянская усадьба, её «золотой век».Территория и население Вологодского края в 
первой половине XIX века
Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в.
Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX в. Динамика развития 
отдельных отраслей. Начало промышленного переворота. Торговля. Товарная специализация 
отдельных районов. Пути сообщения. Начало железнодорожного строительства. Города и городская 
жизнь. Петербург и Москва — столицы Российской империи. Экономическое развитие Вологодского
края в первой половине XIX века
Государственный либерализм: Александр I и его реформы
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Александр I. Негласный комитет и его реформы. М.М. Сперанский и его проект. Учреждение 
Государственного совета. Н.М. Карамзин и его «Записка о древней и новой России».
Внешняя политика России в началеXIX в.
Внешнеполитические задачи России. Присоединение Грузии. Войны с наполеоновской Францией. 
Тильзитский мир. Русско- шведская война (1808—1809). Русско-турецкая (1806—1812) и русско-
иранская (1804—1813) войны.
Отечественная война 1812 г.
Причины войны. Начальный этап войны. М.Б. Барклай-де-Толли и П.И. Багратион. Назначение М.И. 
Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение. Оставление Москвы и Тарутинский марш-
манёвр. Партизанская и народная война. Гибель наполеоновской армии. Заграничные походы русской 
армии. «Битва народов».  Капитуляция Парижа.
От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху
Венский конгресс. Священный союз. Царство Польское и его конституция. Государственная уставная 
грамота. Крестьянский вопрос. Военные поселения. А.А. Аракчеев. Отказ Александра I от реформ в 
конце царствования.
Движение декабристов
Причины движения декабристов. Первые декабристские организации.  Северное  и  Южное  общества. 
«Конституция»  Н.М.     Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Смерть Александра I    и 
династический кризис. Восстания на Сенатской площади и на Украине. Следствие и суд над 
декабристами.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Политический курс Николая I. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация
законов. III Отделение Его Императорского Величества канцелярии и Отдельный корпус жандармов. 
А.Х. Бенкендорф. Политика в области просвещения. С.С. Уваров и «теория официальной народности». 
Цензура.
Экономическая и социальная политика Николая I
Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Денежная реформа Е.Ф.
Канкрина. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственной деревни. 
Деятельность П.Д. Киселёва. Сословная политика. Николаевская бюрократия.
Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг.
Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Западники и 
славянофилы. Зарождение социалистической мысли. А.И. Герцен. Русское общество и Православная 
церковь. Старчество. Серафим Саровский. Митрополит Филарет.
Народы России в первой половине XIX в.
Религии и народы Российской империи. Христианские конфессии. Православные народы. 
Старообрядцы. Католики, протестанты, армяно-григорианская Церковь. Нехристианские конфессии. 
Иудеи, мусульмане, буддисты, язычники. Польское восстание в 1830—1831 гг. Кавказская война. 
Шамиль.
Внешняя политика Николая I. крымская война (1853—1856)
Перемены во внешнеполитическом курсе. Русско-иранская война (1826—1828). Политика России в 
восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828—1829). Россия и европейские революции. Крымская 
война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский мирный договор.
Культурное пространство России в первой половине XIX в.
«Золотой век» русской культуры. Роль государства в русской культуре. Народная культура. 
Литература. Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. От классицизма к реализму. А.С. Пушкин. М.Ю. 
Лермонтов. Архитектура. Стиль ампир. К.И. Росси, А.Д. 
Воронихин,
О. Монферран. Исторический стиль. К.А. Тон. Изобразительное искусство. Академическая живопись. 
Лубок. Сентиментализм, романтизм, реализм. В.Л. Боровиковский, К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, 
В.А. Тропинин, П.А. Федотов. Монументальная скульптура. Театр и музыка. М.И. Глинка, А.С. 
Даргомыжский. Наука. Русские учёные и изобретатели. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.П.  Аносов.  
Географические  открытия.
Повторение и обобщение по теме «Россия на пути к реформам. 1801-1861»
Р а з д е л II. Россия в эпоху реформ (15 ч)
Отмена крепостного права
Александр II. Подготовка Крестьянской реформы.  Положения  19 февраля 1861 г. Правовой статус 
крестьян, наделение их землёй, выкупная  операция.
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Великие реформы 1860—1870-х гг.
Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные ре- формы. Вопрос о конституции. 
Значение Великих   реформ.
Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность
Помещичье хозяйство. Дворянское оскудение. Отработочная и капиталистическая системы. 
Крестьянское хозяйство. Нехватка земли и обременённость выкупными платежами. Крестьянская 
община. Промышленность и транспорт. Индустриализация и урбанизация. Развитие железнодорожной 
сети. Рабочий вопрос.
Народное самодержавие Александра III
Начало царствования Александра III. Дискуссия о проекте ре- формы Государственного  совета  М.Т.  
Лорис-Меликова.  Положение о мерах к охранению государственного порядка. Реформы образования. 
Цензурная политика. Земское положение 1890 г. Городское самоуправление. Преобразования в области
судебной системы. Финансовая политика. Аграрные отношения.Наш край в политической жизни 
России. Социальные движения в крае.
Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.
Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. Политика России в 
Средней Азии. Взаимоотношения с дальневосточными государствами. Русско-турецкая война (1877—
1878). Берлинский конгресс. Внешнеполитический курс в царствование Александра III. 
Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в.
Рост образования. Научное развитие. Физиология (И.М. Сеченов, И.И. Мечников). Химия (А.М. 
Бутлеров). Периодический закон Д.И. Менделеева. Историческая наука (С.М. Соловьёв, В.О. 
Ключевский). Путешественники (П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский). Литература. 
Романы И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Сатира М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Проза и драматургия А.П. Чехова. Поэзия (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов). 
Драматургия А.Н. Островского. Театр. Актёры новой школы. Музыкальный театр. Хореография М.И. 
Петипа. Живопись. Товарищество передвижных выставок (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин). 
В.И. Суриков, В.А. Серов. Архитектура. Псевдорусский стиль. В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев. 
Градостроительство. Музыка. Консерваторское образование. П.И. Чайковский. «Могучая кучка» (А.П. 
Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и др.).
Культура Вологодского края во второй половине XIX века 1 ч
Народы России во второй половине XIX в. национальная политика самодержавия
Россия — многонациональное государство. Народы Российской империи. Общая характеристика 
национальной политики. Взаимодействие культур и народов. Еврейский вопрос. Политика в от- 
ношении Польши. Польское восстание (1863—1864). Финляндия  в составе Российской империи.
Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг.
Интеллигенция и её характеристика. Пореформенный либерализм. Народничество: основные 
направления. «Хождение в народ». Политический  терроризм.  Русский  консерватизм  конца  XIX  в.
«Теория малых дел». Зарождение русского марксизма.
Повторение и обобщение по теме «Россия в эпоху реформ»
Р а з д е л III. кризис империи в начале ХХ в.(9 ч)
На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития
Факторы и динамика промышленного развития Российской империи в конце XIX — начале XX в. 
Экономическая политика С.Ю. Витте.  Денежная  реформа.  Промышленное  развитие  Рос- сии конца 
XIX в. Новая география экономики. Железнодорожное строительство. Транссибирская магистраль. 
Появление монополий. Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный   вопрос.
Российское общество в условиях модернизации
Демография, социальная стратификация. Женский вопрос. Урбанизация. Городская жизнь конца XIX 
— начала XX в. Разложение сословного строя. Предприниматели конца XIX — начала XX в. Рабочие: 
социальная характеристика и борьба за права.
Россия в системе международных отношений в началеXX в. Русско-японская война
Международное положение конца XIX в. Дальневосточная политика России. Китайско-Восточная 
железная дорога. Русско- японская война (1904—1905). Портсмутский мир.
Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг.
Начало царствования Николая II. Либеральное движение. Кру-жок «Беседа». «Союз Освобождения». 
Борьба в правительственных кругах:  С.Ю.  Витте  и  В.К. Плеве.
Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г.
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Политика министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского. Банкетная кампания. Кровавое 
воскресенье. Массовые движения. Революционные выступления в армии. «Булыгинская Дума». 
Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г.
Партия эсеров: программа и тактика. Социал-демократы: образование партии. Большевики и 
меньшевики. Конституционно-демократическая партия: состав и программа. «Союз 17 октября»: 
программные установки. Консервативные партии. Революционные события ноября — декабря 1905 г. 
Московское вооружённое восстание.
Становление российского парламентаризма
Образование и выборы в Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 
Работа I Государственной думы. Её роспуск. Выборгское воззвание. II Государственная дума. 
Избирательный закон 3 июня 1907 г.
Общество и власть после революции
Программа реформ П.А. Столыпина. Указ 5 октября 1906 г. Военно-полевые суды. Крестьянская 
реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Переселенческая политика. Взаимодействие правительства П.А. 
Столыпина и III Государственной думы. Работа IV Государственной думы.
Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны
Внешняя политика после русско-японской войны. Министр иностранных дел А.П. Извольский. 
Оформление Антанты. Боснийский кризис. Внешнеполитические кризисы в предвоенные годы. Гонка 
вооружений.
Серебряный век русской культуры
Философские течения. Сборник «Вехи». Поэтические направления: символизм, акмеизм, футуризм. 
Крестьянские поэты. Проза И.А. Бунина, М. Горького, А.И. Куприна. Живопись. «Мир искусства». 
Группы «Бубновый валет», «Голубая роза». Русские авангардисты. Архитектура. Модерн. Скульптура. 
Музыка (А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев). Музыкальный театр. 
Балет. Русские сезоны. Театр. «Система» К.С. Станиславского. Театр  В.Э. Мейерхольда.  
Кинематограф.
Просвещение и наука в началеXX в.
Правительственная политика в области образования. Новые высшие учебные заведения. Печать. 
«Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова. Её влияние на научную мысль. Теория ракетостроения (К.Э.
Циолковский). Биогеохимия (В.И. Вернадский). Достижения в области физиологии (В.М. Бехтерев, 
И.П. Павлов, К.А. Тимирязев). Химия (Н.Д. Зелинский). Физика начала XX в. (П.Н. Лебедев, А.Ф. 
Иоффе).  Российская  математическая  школа  (А.А.  Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов). 
Исследования в области воздухоплавания (Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский). Историческая наука 
(А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, А.А. Шахматов). Правоведы 
начала XX в. (М.М. Ковалевский, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий).
Раздел IV. Модуль. Введение в Новейшую историю России (17 часов)
Введение
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по 
настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в.
Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 ч)
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис.
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 
правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение
внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны.
Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 
Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 
большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 
большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 
добровольного союза народов России.
Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств 
А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.
Переход страны к мирной жизни. Образование СССР.
Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.
Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России.
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 
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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 и их пособников 
(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).
Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 
гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды.
Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 
Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а
также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе.
9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад 
на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и 
«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение 
истории Второй мировой войны.
Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.)
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 
суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 
Президентом РСФСР.
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 
распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия 
как преемник СССР на международной арене.
Распад СССР и его последствия для России и мира.
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум по 
проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 
Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству.
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией 
статуса ядерной державы.
Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.
Возрождение страны с 2000-х гг. 
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 
Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового 
пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 
терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты.
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Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и 
Евросоюзом.
Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—2014 
г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной 
Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. 
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.
Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 
жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. 
Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 
короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского 
моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России 
(образовательный центр «Сириус» и др.).
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.).
Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.)
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 
Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). 
Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе
и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 
информационные ресурсы о Великой Победе.
Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.» (1ч). 
3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(371 час)
Тематическое планирование по Истории России. Всеобщей истории для 5-9-х классов составлено с 
учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих 
целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение истории:

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека;
 развитие ценностных отношений к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека;
 развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение и 
музыка, искусство и театр, творческое самовыражение;

 развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения;

 развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее.

5 класс (68 часов)
№ п/п Название темы В том числе с учетом рабочей 

программы воспитания
Кол-во 
часов

5 класс История Древнего мира 
68 часов

1 Введение в курс истории Древнего 
мира.

1

2 Жизнь первобытных людей Виртуальная экскурсия: 
«Искусство первобытного 
человека» 7

3 Древний Восток Виртуальная экскурсия по 
древнеегипетскому храму

20
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Международный день родного 
языка

4 Древняя Греция. Виртуальная экскурсия по 
Древним Афинам
Ролевая игра «В афинских 
школах и гимнасиях»
Всероссийский конкурс «Здоровое
движение»

21

5 Древний Рим Виртуальная экскурсия по 
Древнему Риму

18

6 Итоговое повторение 1
всего 68

6 класс
История России 40 часов

1 Древние жители нашей Родины День воссоединения Крыма и 
России

5

2

Русь в 9-12 веках

День крещения Руси
День славянской письменности и
культуры
Всероссийский проект «Я 
познаю Россию»
Виртуальная экскурсия: 
«Культура Древней Руси»

12

3
Русские земли в середине 12- 
начале 13 века

Виртуальная экскурсия: 
«Культура русских княжеств 
эпохи феодальной 
раздробленности»

7

4

Русь между Востоком и Западом

Викторина «Они сражались за 
Родину»
Элемент дебатов. Влияние 
монголо-татарской 
зависимости на историческое 
развитие Руси было не только 
отрицательным»

7

5 Русские земли в середине 13 -15 
века

Виртуальная экскурсия: 
«Культура русских земель в 13-
15 вв.»

9

История средних веков 28 часов
1 Введение в курс истории средних 

веков
1

2
Раннее средневековье

Виртуальная экскурсия: 
«Культура раннего 
Средневековья»

11

3 Расцвет Средневековья Виртуальная экскурсия: 
«Культура Западной Европы  
эпохи Средневековья»

15

4 Итоговое повторение 1
всего 68

7 класс
История России 42 часа

1. Введение в курс истории России 7 
класса

1
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2 Создание Московского царства Международный день коренных 
народов
Виртуальная экскурсия: 
«Культура России 16 века»

12

3 Смутное время Всероссийская акция, 
посвященная Дню народного 
единства

9

4 Россия при первых Романовых Виртуальная экскурсия: 
«Культура России 17 века»

19

5 Повторение по курсу «История 
России. XVI—XVII вв.»

1

История  Новое время – 26 часов
1. Введение в курс истории Нового 

времени 7 класса
1

2. Мир в начале Нового времени. 
Великие географические открытия.

Викторина «Великие 
первооткрыватели» 6

3. Возрождение. Реформация. Виртуальная экскурсия: «Мир 
художественной культуры 
Возрождения»

11

4. Первые революции Нового 
времени.

5

5. Традиционные общества Востока в 
XVI-XVII  веках.

2

6. Итоговое повторение. 1
всего 68

8  класс
История России  42 часа

1. Введение в курс истории России 8 
класса

1

2. Эпоха реформ Петра I 350-лет со дня рождения Петра 
I
Виртуальная экскурсия по 
Петровскому Санкт-Петербургу

10

3. Россия  в эпоху дворцовых 
переворотов

7

4. Расцвет Российской империи День воссоединения Крыма и 
России
Игра «Великие российские 
полководцы и флотоводцы»

15

5. Русская культура второй половины
XVIII века

Виртуальная экскурсия по 
Эрмитажу 8

6. Повторение по теме "История 
России в 18 в.в."

1

История Новое время 26 часа
1. Введение в курс истории Нового 

времени России  8 класса
1

2. Эпоха Просвещения. Время 
преобразований.

Учебные проекты по теме: 
«Важнейшие деятели эпохи 
Просвещения»
Виртуальная экскурсия: 
«Культура эпохи Просвещения»

21

3. Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации.

Дебаты «Европейская 
колонизация: лишение свободы 

3
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народов или создание условий для
их развития?»

4. Итоговое повторение 1
всего 68

9 класс
История России 66 часа

1 Введение в курс истории России 9  
класса

1

2 Россия на пути к реформам. 1801 – 
1861.

27

Виртуальная экскурсия: 
«Культура России первой 
половины 19 века»
Дискуссия: «Кому 
принадлежит победа при 
Бородино?»

3 Россия в эпоху реформ.

16

Виртуальная экскурсия: 
«Культура России второй 
половины 19 века»
Дебаты «Капитализм: благо
или проблема?»

4 Кризис в начале 20 века.

5

Дебаты «Столыпинская 
аграрная реформа прошла 
успешно»
Виртуальная экскурсия: 
«Серебряный век Российской
культуры»

5 17
5.1 Введение 1
5.2 Февральская и Октябрьская революции 

1917 г. 4
Виртуальная экскурсия 
«Цели и лозунги 
большевиков»

5 Великая Отечественная война (1941—
1945 гг.)

5

Дебаты «Вклад юных героев 
фронта и тыла в победу»
Виртуальная экскурсия 
«Оштинская оборона»

6 Распад СССР. Становление новой 
России (1992—1999 гг.) 2

Дебаты «Распад СССР и его
последствия для России и 
мира»

7 Возрождение страны с 2000-х гг. 
Воссоединение Крыма с Россией

3

Виртуальная экскурсия 
«Приоритетные 
национальные проекты 
России»

8 Обобщение «Россия во второй половине
XX в. начале XXI в.»

2

9 Итоговое повторение 1
История Нового времени 33 часа

1. Введение в курс истории Нового 
времени 9  класса

1

2. Становление индустриального 
общества. 5

Виртуальная экскурсия: 
«Искусство новой Европы 
XIX века»

3. Строительство новой Европы 9
4. Страны Западной Европы в конце XIX  

века
5

5. Две Америки 6 Учебные проекты по теме: 
«Важнейшие деятели 
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Гражданской войны в США»
6. Традиционные общества в XIX веке: 

новый этап колониализма.
4

7. Международные отношения в конце 
XIX – начале XX вв.

2

8 Итоговое повторение 1
всего 99

Рабочая программа по обществознанию. 6-9 классы (135 часов)
(В 2023-2024 учебном году реализуется в 9-х классах)

Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Обществознание»  разработана  в  соответствии  с

нормативными актами:

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования» (с последующими изменениями и дополнениями);

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

 Федеральной  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Обществознание»,  а  также    характеристики
планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
представленной в федеральной рабочей программе воспитания;

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» .

 учебного плана основного общего образования  МБОУ “СОШ № 2 с кадетскими классами»;
 рабочей программы воспитания МБОУ “СОШ № 2 с кадетскими классами»;
 Положения о рабочей программе   МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»;
 УМК :

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова
6-9 классы. – М.: «Просвещение», 2014.
Боголюбов Л.Н. Обществонание.6 класс.-  М., «Просвещение», 2017.
Боголюбов Л.Н. Обществонание.7 класс. - М., «Просвещение», 2017.
Боголюбов Л.Н. Обществонание.8 класс. - М., «Просвещение», 2018.
Боголюбов Л.Н. Обществонание.9 класс. - М., «Просвещение», 2019.

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном,  так и в  смешанном формате
обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов).

Электронные образовательные ресурсы:

 Zoom
 Skype
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 Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom )
 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru ) 
 Медиатека издательства «Просвещение»
 Олимпиум
 Учи.ру
 SkySmart
 Фоксфорд
 Яндекс.Учебник
 Образовательный портал «Инфоурок»
 Сайт "Образовательные тесты"
 Образовательная платформа «Академкнига»

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане
 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ “СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Обществознание»в 6-9х классах 
отводится  135 часов за весь курс.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1. Формирование универсальных учебных действий
1.1.1.Личностные результаты.

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Биология»
должны отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а
также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в
социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах,  включая взрослые и  социальные сообщества;  участие  в  школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в  чрезвычайных ситуациях,  угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,

https://resh.edu.ru/
https://edu.google.com/products/classroom
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уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и

мира, творческой деятельности эстетического характера.

1.1.2. Метапредметные результаты 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение метапредметных
результатов:

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы   действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её
решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение   определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,    самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить   логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  например  таких  как  система,  факт,

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез,  алгоритм,  проблема,  является  овладение  обучающимися
основами  читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие   в
проектной  деятельности.  На  всех  предметах  на  уровне  основного  общего  образования  будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом
уровне  навыки  работы  с  информацией и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с  текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
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• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  графических  схем  и  диаграмм,  карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной

деятельности   и  учебно-исследовательской  деятельности как  особой  формы  учебной  работы,
способствующей  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению
мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность
к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и
осуществлению наиболее приемлемого решения.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных  действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
3. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи

в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;
идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных

образовательных результатов;
выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях —

прогнозировать конечный результат;
ставить  цель  и  формулировать  задачи  собственной  образовательной  деятельности  с  учетом

выявленных затруднений и существующих возможностей;
обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных

результатов.
2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в  том числе альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач.
Обучающийся сможет:

 определять  необходимые действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной  задачей  и
составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  и
познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для  выполнения
учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  задачи  и

находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3.  Умение  соотносить  свои действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

 различать результаты и способы действий при достижении результатов
 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  результатов  и

критерии оценки своей учебной деятельности;
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения

учебной задачи;
 свободно пользоваться  выработанными критериями оценки и  самооценки,  исходя  из  цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности
и  делать  выводы  о  причинах  ее  успешности/эффективности  или  неуспешности/неэффективности,
находить способы выхода из критической ситуации;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из

ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний  для

достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
3. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины

возникновения наблюдаемых явлений или событий;
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;

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

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять

способ проверки достоверности информации;
объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  познавательной  и

исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы  представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее вероятные
причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-
следственный анализ;

делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать  вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2.  Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать  данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в  соответствии  с
ситуацией;

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение.  Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,  структурировать

текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды.
5.  Развитие  мотивации к  овладению культурой  активного  использования  словарей  и  других

поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе:  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера,  которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  в  дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

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

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;
высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в  рамках

диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием

необходимых речевых средств;
использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления;
использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей;
оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

3.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с
условиями коммуникации;

 оперировать данными при решении задачи;
 выбирать  адекватные  задаче  инструменты  и  использовать  компьютерные  технологии  для

решения  учебных  задач,  в  том  числе  для:  вычисления,  написания  писем,  сочинений,  докладов,
рефератов, создания презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.1.3. Предметные результаты

Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
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использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные  характеристики  и  основные  виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
приводить примеры основных видов деятельности человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения  межличностных конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к  различным способам
разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью
человека;
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность
удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  межличностных
конфликтов;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека,
делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни
человека;
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;  оценивать  социальные
явления с позиций общественного прогресса;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной
жизни;
выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на  ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины
экологического кризиса;
на  основе  полученных знаний выбирать  в  предлагаемых модельных ситуациях  и  осуществлять  на
практике экологически рациональное поведение;
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной
жизни;
выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать  основные
направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
различать отдельные виды социальных норм;
характеризовать основные нормы морали;
критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,  полученную  из
разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями;
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств
из истории и жизни современного общества;
характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности;
объяснять причины отклоняющегося поведения;
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описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на
развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях
культуры;
описывать явления духовной культуры;
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в современном обществе;
различать уровни общего образования в России;
находить  и  извлекать  социальную информацию о достижениях и  проблемах развития культуры из
адаптированных источников различного типа;
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей  профессиональной
деятельности;
раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой
культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные
общности и группы;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
описывать основные социальные роли подростка;
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
раскрывать основные роли членов семьи;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии
для оценки безопасных условий жизни;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное  отношение  к  различным  способам
разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к  различным  способам
разрешения семейных конфликтов;
формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый  образ  жизни;
корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями  безопасности
жизнедеятельности;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной  семейной  политике  из
адаптированных источников различного типа.
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2. Содержание учебного предмета (135 Часов)
6  класс (34)
Введение 1ч.
Тема 1. Человек в социальном измерении. 13ч.
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Познание  человеком  мира  и  самого  себя.  Самосознание  и  самооценка.  Способности  человека.
Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между
деятельностью и  формированием личности.  Знания  и  умения  как  условие  успешной деятельности.
Потребности  человека  –  биологические,  социальные,  духовные.  Индивидуальный  характер
потребностей.  Люди  с  ограниченными  возможностями  и  особыми  потребностями.  Духовный  мир
человека.  Мысли  и  чувства.  Привычка  к  труду.  Проблема  выбора  профессии.  Важность
взаимопонимания и взаимопомощи. 
Тема 2. Человек среди людей. 11 ч.
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях
между  людьми.  Сотрудничество  и  соперничество.  Солидарность,  лояльность,  толерантность,
взаимопонимание.  Социальные  группы  (большие  и  малые).  Человек  в  малой  группе.  Группы
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма отношения человека к
окружающему миру.  Цели общения.  Средства  общения.  Стили общения.  Особенности  общения  со
сверстниками,  старшими,  младшими.  Межличностные  конфликты,  причины  их  возникновения.
Агрессивное поведение.  Конструктивное разрешение конфликта.  Как победить  обиду и  установить
контакт. 
Тема 3. Нравственные основы жизни. 8ч.
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся
делать добро. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу. Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто
нуждается в поддержке.Человек в системе общественных отношений. 
Итоговое повторение 1ч.
7  класс (34)
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 14ч.
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила
этикета  и  хорошие  манеры.  Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  России,  их  гарантии.
Конституционные  обязанности  гражданина.  Права  ребёнка  и  их  защита.  Особенности  правового
статуса  несовершеннолетних.  Механизмы  реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина.12  Понятие  правоотношений.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и  виды
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе.
Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба.
Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно - правовая защита жертв войны.
Дисциплина  –  необходимое  условие  существования  общества  и  человека.  Общеобязательная  и
специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов.
Знать  закон  смолоду.  Законопослушный  человек.  Противозаконное  поведение.  Преступления  и
проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы
на  страже  закона.  Судебные  органы.  Полиция.  Адвокатура.  Нотариат.  Взаимоотношения  органов
государственной власти и граждан. 
Тема 2. Человек в экономических отношениях. 13ч.
Экономика  и  её  основные  участки.  Экономика  и  её  роль  в  жизни  общества.  Основные  сферы
экономики;  производство,  потребление,  обмен.  Золотые  руки  работника.  Производство  и  труд.
Производительность  труда.  Заработная  плата.  Факторы,  влияющие  на  производительность  труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. Виды и
формы  бизнеса.  Предпринимательство.  Малое  предпринимательство  и  фермерское  хозяйство.
Основное организационно-правовые формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары
и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции
и формы денег.  Реальные и  номинальные доходы.  Инфляция.  Обменные курсы валют.  Экономика
семьи.  Семейный бюджет.  Сущность,  формы страхования.  Формы сбережения граждан.  Страховые
услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Основные понятия: экономика,
техника,  технология,  НТР,  НТП.  Экономическая  система,  рыночная  экономика,  рынок,  факторы
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производства, конкуренция, спрос, предложение.экономические задачи государства, государственный
бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 
Тема 3. Человек и природа. 6ч.
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые
богатства.  Неисчерпываемые  богатства.  Загрязнение  атмосферы.  Естественное  загрязнение.
Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – значит
охранять  жизнь.  Ответственное  отношение  к  природе.  Браконьер.  Последствия  безответственности
Экологическая  мораль.  Господство  над  природой.  Сотрудничество  с  природой  Закон  на  страже
природы.  Охрана  природы.  Правила  охраны  природы,  установленные  государством.  Биосферные
заповедники.  Государственный контроль.  Государственные инспекторы.  Участие  граждан в  защите
природы. Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговое повторение 1ч.
8 класс    (34)
Глава I Личность и общество. 6ч. 
Что  делает  человека  человеком?  Отличие  человека  от  других  живых  существ.  Природное  и
общественное  в  человеке.  Мышление  и  речь  –  специфические  свойства  человека.  Способность
человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность.
Познание человеком мира и самого себя. 
Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и
окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 
 Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Основные  сферы  общественной  жизни,  их
взаимосвязь. Общественные отношения. 
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи
и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество вXXI веке, тенденции развития, основные
вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
 Как  стать  личностью.  Личность.  Социальные  параметры  личности.  Индивидуальность  человека.
Качества  сильной  личности.  Социализация  индивида.  Мировоззрение.  Жизненные  ценности  и
ориентиры. 
Глава II. Сфера духовной культуры. 8 ч.
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта
современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и
зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг
моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 
Моральный  выбор  –  это  ответственность.  Свобода  и  ответственность.  Моральные  знания  и
практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 
Образование.  Значимость  образования  в  условиях  информационного  общества.  Непрерывность
образования. Самообразование. 
Наука  в  современном обществе,  её  значение.  Нравственные принципы труда  ученого.  Возрастание
роли научных исследований в современном мире. 
Религия  как  одна  из  форм  культуры.  Роль  религии  в  культурном  развитии.  Религиозные  нормы.
Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
Глава III. Социальная сфера. 5 ч.
Социальная  структура  общества.  Социальная  неоднородность  общества:  причины  и  проявления.
Социальное  неравенство.  Многообразие  социальных общностей  и  групп.  Социальная  мобильность.
Социальные  конфликты  и  пути  их  разрешения.  Изменения  социальной  структуры  с  переходом  в
постиндустриальное общество. 
Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой
репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с
возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 
Нации  и  межнациональные  отношения.  Этнические  группы.  Межнациональные  отношения.
Отношение  к  историческому  прошлому,  традициям,  обычаям  народа.  Взаимодействие  людей  в
многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся  поведение.  Опасность  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и  общества.
Социальная значимость здорового образа жизни. 
Глава IV. Экономика. 13 ч.
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 Экономика  и  её  роль  в  жизни  общества.  Потребности  и  ресурсы.  Ограниченность  ресурсов  и
экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Главные вопросы экономики.  Что,  как  и  для  кого  производить.  Функции экономической системы.
Типы экономических систем. 
 Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие. 
 Производство  –  основа  экономики.  Производство.  Товары  и  услуги.  Факторы  производства.
Разделение труда и специализация. 
Предпринимательская  деятельность.  Предпринимательство.  Цели  фирмы,  её  основные
организационно-правовые  формы.  Современные  формы  предпринимательства.  Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство. 
 Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции  государства.  Государственный
бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение  доходов.  Распределение.  Неравенство  доходов  Перераспределение  доходов.
Экономические меры социальной поддержки населения. 
 Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги,
предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 
Безработица,  её  причины  и  последствия.  Занятость  и  безработица.  Причины  безработицы.
Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Какие профессии востребованы на рынке труда. 
 Мировое  хозяйство  и  международная  торговля.  Мировое  хозяйство.  Международная  торговля.
Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
7 класс  (33)
Тема 1. Политика 11ч.
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Основные  направления  политики.  Понятие
государства,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.  Внутренние  и  внешние
функции  государства.  Формы  государства.  Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.
Демократические  ценности.  Развитие  демократии  в  современном  мире.  Правовое  государство.
Разделение  властей.  Условия  становления  правового  государства  в  РФ.  Гражданское  общество.
Местное  самоуправление.  Пути  формирования  гражданского  общества  в  РФ.  Участие  граждан  в
политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения,
их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства  массовой  информации.  Влияние  СМИ  на  политическую  жизнь  общества.  Роль  СМИ  в
предвыборной борьбе.  Возможности предмета связанные с  практической направленностью по теме
«Политика и социальное управление» проведение игры по теме: «Выборы» 
Тема 2. Право 20 ч.
Право,  его  роль  в  жизни  человека,  общества  и  государства.  Понятие  нормы  права.  Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды
правоотношений.  Субъекты  права.  Особенности  правового  статуса  несовершеннолетних.  Понятие
правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.
Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство.
Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие  прав,  свобод  и  обязанностей.  Всеобщая  декларация  прав  человека  —  идеал  права.
Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и
гражданина  в  РФ.  Права  и  свободы человека  и  гражданина  в  РФ,  их  гарантии.  Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека
и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско -
правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус
несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения.
Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и
детей.  Административные  правоотношения.  Административное  правонарушение.  Виды
административных  наказаний.  Основные  понятия  и  институты  уголовного  права.  Понятие
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преступления.  Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в
период  вооруженных  конфликтов.  Правовое  регулирование  отношений  в  сфере  образования.
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.
9 класс.
Человек в политическом измерении.
Политика  и  политическая  власть.  Государство  –  политическая  организация  общества.  Признаки
государства. Внутренняя и внешняя политика.
Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и федеративное
государственно-территориальное устройство.
Политический режим и его виды.
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество.
Участие граждан в политике. Выборы, референдум.
Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организации.
Гражданин и государство.
Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Россия  –  демократическое  федеративное
правовое  государство  с  республиканской  формой  правления.  Россия  –  социальное  государство.
Основные  направления  и  приоритеты  социальной  политики  российского  государства.  Россия  –
светское государство.
Законодательные,  исполнительные  и  судебные  органы  государственной  власти  в  Российской
Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской
Федерации:  Государственная  Дума  и  Совет  Федерации.  Правительство  Российской  Федерации.
Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный
Суд Российской Федерации.
Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.
Государственно-территориальное  устройство  Российской  Федерации.  Субъекты  Российской
Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный
округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.
Местное самоуправление.
Конституция  Российской  Федерации  о  правовом  статусе  человека  и  гражданина.  Гражданство
Российской  Федерации.  Взаимосвязь  конституционных  прав,  свобод  и  обязанностей  гражданина
Российской Федерации.
Человек в системе социальных отношений.
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп.
Социальная мобильность.
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка.
Социализация личности.
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов
семьи.
Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур.
Социальная политика Российского государства.
Социальные конфликты и пути их разрешения.
Отклоняющееся  поведение.  Опасность  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и  общества.
Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового образа
жизни.
Человек в современном изменяющемся мире.
Информационное  общество.  Сущность  глобализации.  Причины,  проявления  и  последствия
глобализации,  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.
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Современные  формы  связи  и  коммуникации:  как  они  изменили  мир.  Особенности  общения  в
виртуальном пространстве.
Перспективы развития общества.

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Тематическое планирование по Обществознанию.   для 6-9-х классов составлено с учетом рабочей 
программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов
воспитания обучающихся ООО через изучение обществознания:

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека;
 развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение и 
музыка, искусство и театр, творческое самовыражение;

 развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения;

 развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее.

6 класс
№
п/п

Название темы В том числе с учетом рабочей 
программы воспитания

Кол-во часов

Введение 1
1 Человек  в  социальном

окружении
Скажи  кто  твой  друг,  я
скажу кто ты  - круглый стол

13

2 Человек среди людей Относись  к  людям  так,  как
ты хочешь чтобы относились
к тебе - дебаты

11

3 Нравственные основы жизни Что  такое  хорошо,  а  что
такое плохо - дискуссия

8

4 Итоговое повторение 1
Итого:              34

7 класс
№
п/п

Название темы Кол-во часов

1 Регулирование поведения людей
в обществе.

Закон и подросток – встреча
с сотрудником ОВД

14

2 Человек  в  экономических
отношениях.

Права потребителя – круглый
стол

13

3 Человек и природа. Природа  –  наш  дом  –
субботник  в  природном
объекте
Посади дерево - акция

6

4 Итоговое повторение 1
Итого:              34

8 класс
№
п/п

Название темы Кол-во часов

1 Личность и общество «Жить  в  обществе  и  быть
отдельным  от  общества  –
нельзя!» - дебаты

6

2 Сфера духовной культуры Посещение  виртуального 8
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музея
Игра «Поход в гости»

3 Социальная сфера Отношение  к  историческому
прошлому,  традициям,
обычаям  народа  –
виртуальный музей

6

4 Экономика  и человек Рациональный  выбор
потребителя - дискуссия

13

6 Промежуточная аттестация 
в форме переводного 
экзамена

1

Итого:              34

9 класс
№
п/п

Название темы Кол-во
часов

Раздел 1. Человек в политическом измерении
1.1 Политика и политическая власть 3
1.2 Участие граждан в политике Проведение   ролевой  игры по

теме: «Выборы»
3

Раздел 2. Гражданин и государство
2.1 Основы конституционного строя

Российской Федерации
2

2.2 Высшие органы государственной
власти в Российской Федерации

2

2.3 Государственно-
территориальное  устройство
Российской Федерации

Дебаты  «Государственно-
территориальное устройство
Российской Федерации»

2

2.4 Конституция  Российской
Федерации  о  правовом  статусе
человека и гражданина

2

Раздел 3. Человек в системе социальных отношений
3.1 Социальные общности и группы 2
3.2 Статусы  и  роли.  Социализация

личности. Семья и её функции
Семья  –  основной  институт
воспитания  и  социализации
человека – дискуссия

3

3.3 Этносы и  нации в  современном
обществе.  Социальная  политика
Российского государства

3

3.4 Отклоняющееся  поведение  и
здоровый образ жизни

2

Раздел 4. Человек в современном изменяющемся мире
4.1 Человек  в  современном

изменяющемся мире
5

4.2 Защита  проектов,  итоговое
повторение

4

Итого:  33

Рабочая программа по географии 5-9 классы 
(В 2023-2024 учебном году реализуется в 9-х классах)

Пояснительная записка
  Рабочая программа по предмету «География» составлена в соответствии с нормативными
актами:

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования» (с последующими изменениями и дополнениями);

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;

 концепции развития географического образования в Российской Федерации, утвержденной 
решением коллегии Минпросвещения от 24.12.2018;

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География», а также   характеристика
планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.

 учебным планом основного общего образования МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» на
2023/24 учебный год;

 положением о рабочей программе МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», утвержденное
приказом директора МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» от 22.05.2023г..№01-18/64;

 положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  «СОШ  №  2  с  кадетскими  классами»,
утвержденное приказом директора МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» от 22.05.2023г..
№01-18/64;

 положением  о  проектной  деятельности  обучающихся  МБОУ  «СОШ  №2  с  кадетскими
классами»,  утвержденное приказом директора МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» от
22.05.2023г..№01-18/64;

 УМК «География. Алгоритм успеха» (5-9 классы):
География: программа: 5-9 классы/А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин,
Е.А.Таможняя. - М.: Вентана-Граф
Летягин А.А .География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.  - М.: Вентана-Граф
Летягин А.А .География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений.  - М.: Вентана-Граф
Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География: 7 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф
Пятунин В.Б.,  Таможняя  Е.А.  География России.  Природа.  Население:  8
класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций.  –  М.:
Вентана-Граф
Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы: 9
класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений.  –  М.:
Вентана-Граф 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате обучения 
(с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов).
Электронные образовательные ресурсы:

1. Google Класс (https:/edu.google.com)
2. Фоксфорд (https://foxford.ru)
3. Образовательный портал «Инфоурок» (https://infourok.ru/)
4. Еженедельная газета «География» (https://geo.1sept.ru)
5. Единая коллекция ЦОР.

1) Географические обучающие модели. (http://school-collection.edu.ru/)

./(http:/school-collection.edu.ru/)
./(https:/geo.1sept.ru)
./(https:/infourok.ru/)
./(https:/foxford.ru)
./(https:/edu.google.com)
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2) География 6-10 классы. (http://school-collection.edu.ru/)
3) География. Планета Земля. 6 класс. (http://school-collection.edu.ru)
      6. Географический атлас (geography.su http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/)
      7. Видеоуроки (  http  ://  interneturok  .  ru  /)  
      8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http  ://  megabook  .  ru  /  rubric  /ГЕОГРАФИЯ  )
      9. Мир карт (  http  ://  www  .  mirkart  .  ru  /)  

Место учебного предмета «География» в учебном плане
 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ “СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение учебного предмета «География» 270 часов  за весь курс.
 Общая характеристика учебного предмета

География  –  учебный  предмет,  формирующий  у  школьников
комплексное,  системное  и  социально-ориентированное  представление  о
Земле как  планете  людей,  о  закономерностях природных процессов,   об
особенностях  населения  и  хозяйства,  о  проблемах  взаимодействия
общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию
территорий.

Основная цель географии в системе общего образования – познание
многообразия современного географического пространства, что позволяет
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину.

Задачами изучения географии в основной школе являются:
 формирование  системы  географических  знаний  как  элемента  научной

картины мира;
 познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современной

географической среды на разных уровнях (от локального до глобального);
 познание  характера  и  динамики  главных  природных,  экологических,

экономических,  социальных,  геополитических  и  иных  процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития,  значения охраны окружающей среды и
рационального  природопользования,  соблюдения  стратегии  устойчивого
развития России и мира;

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений,
происходящих в современном политической, экономической и социальной
жизни России и мира;

 понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной
организации  хозяйства  в  соответствии  с  природными,  социально-
экономическими и экологическими факторами;

 глубокое  и  всестороннее  изучение  географии  России,  включая  ее
геополитическое  положение,  природу,  население,  хозяйство,  регионы,
особенности природопользования и их взаимозависимости;

 формирование  у  школьников  познавательного  интереса  к  географии  и
ориентация их на профессии, связанные с этой наукой;

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного
поведения в окружающей среде.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными  результатами обучения  географии  является
формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной
личности,  обладающей  системой  современных  мировоззренческих
взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных,
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.

Изучение географии в  основной школе обуславливает достижение
следующих результатов личностного развития:

./(http:/www.mirkart.ru/)
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
./(http:/interneturok.ru/)
./(http:/geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/)
./(http:/school-collection.edu.ru)
./(http:/school-collection.edu.ru/)
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1) воспитание  патриотизма,  уважения  к  Отечеству;  осознание  своей
этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего
народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности,  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию,
осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов,
развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общества;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,
языку, вере, гражданской позиции; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми старшего и  младшего возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

6) формирование основ экологической культуры.
Метапредметными результатами освоения являются:
1)   умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебной  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;
2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;
3)   умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;
4)   умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения;
5)   владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;
6)   умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи,
строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
7)   умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8)  смысловое чтение;
9)   умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в
группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10)   владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью; планирование и регуляция своей деятельности;
11)   формирование и  развитие компетентности в  области использования
информационно-коммуникативных технологий;
12)  формирование и развитие экологического мышления.
Предметными результатами 

Источники географической информации
Выпускник научится:
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 использовать  различные  источники  географической  информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные  базы  данных)  для  поиска  и  извлечения  информации,
необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;

 анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  географическую
информацию;

 находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе
инструментальных) зависимости и закономерности;

 определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,
характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их
положение в пространстве по географическим картам разного содержания;

 выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками
географической  информации  содержащуюся  в  них  противоречивую
информацию;

 составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;

 представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и

современных навигационных приборов;
 читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и

географические карты;
 строить простые планы местности;
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи

компьютерных программ.

Природа Земли и человек
Выпускник научится:

 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,
сравнивать  географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе
известных  характерных  свойств  и  проводить  их  простейшую
классификацию;

 использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами
и  явлениями  для  объяснения  их  свойств,  условий  протекания  и
географических различий;

 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

 оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов
природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции
устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту
и окружающей среде

 приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  географической  науки  в
решении  социально-экономических  и  геоэкологических  проблем
человечества;  примеры  практического  использования  географических
знаний в различных областях деятельности;

 воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического
содержания в научно-популярной литературе и СМИ;

 создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических
явлениях  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией.
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Население Земли
      Выпускник научится:

  различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие  динамику  численности  населения  Земли,  отдельных
регионов и стран;

  сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
  использовать  знания  о  взаимосвязях  между  изученными  демографи-

ческими  процессами  и  явлениями  для  объяснения  их  географических
различий;

  проводить расчёты демографических показателей;
  объяснять  особенности  адаптации  человека  к  разным  природным

условиям.
Выпускник получит возможность научиться:

  приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования
знаний  о  населении  в  решении  социально-экономических  и
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;

  самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации
исследование, связанное с изучением населения.

Материки, океаны, народы и страны
       Выпускник научится:

  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие
особенности  природы  и  населения  материков  и  океанов,  отдельных
регионов и стран;

   сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной
культуры регионов и отдельных стран;

   оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;

   описывать  на  карте  положение  и  взаиморасположение  географических
объектов;

   объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
  создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях

природы,  населения  и  хозяйства  изученных стран  на  основе  нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:

  выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,
происходящих в географической оболочке;

   сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения о  причинах
происходящих глобальных изменений климата;

   оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-
ний климата для отдельных регионов и стран;

  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий  в  связи  с  природными  и  социально-экономическими
факторами.

Особенности географического положения России
      Выпускник научится:

 различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между
государственной  территорией  и  исключительной  экономической  зоной
России;

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных
частей  на  особенности  природы,  жизнь  и  хозяйственную  деятельность
населения;

 использовать  знания  о  мировом,  поясном,  декретном,  летнем  и  зимнем
времени  для  решения  практико-ориентированных  задач  по  определению
различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
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  оценивать возможные в будущем изменения географического положения
России,  обусловленные  мировыми  геодемографическими,
геополитическими  и  геоэкономическими процессами,  а  также  развитием
глобальной коммуника-ционной системы.

Природа России
       Выпускник научится:

  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие
особенности природы страны и отдельных регионов;

  сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в  пределах

отдельных территорий;
  описывать  положение  на  карте  и  взаиморасположение  географических

объектов;
  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
  оценивать  природные условия и  обеспеченность  природными ресурсами

отдельных территорий России;
  создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях

компонентов  природы  России  на  основе  нескольких  источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:

 оценивать  возможные  последствия  изменений  климата  отдельных
территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;

 делать  прогнозы трансформации  географических  систем  и  комплексов  в
результате изменения их компонентов.

Население России
       Выпускник научится:

  различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие
динамику численности населения России, отдельных регионов и стран;

  анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,
половозрастную  структуру,  особенности  размещения  населения  по
территории России, географические различия в уровне занятости, качестве
и уровне жизни населения;

   сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по
этническому, языковому и религиозному составу;

  объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры
и размещения населения России и её отдельных регионов;

   находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;

   использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском
населении,  этническом  и  религиозном  составе  для  решения  практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

  выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;

  оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.

Хозяйство России
      Выпускник научится:

  различать  показатели,  характеризующие  отраслевую и  территориальную
структуру хозяйства;

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
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 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России;

  использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях
размещения  отраслей  экономики  России  для  решения  практико-
ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

 выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников
информации  гипотезы  об  изменении  отраслевой  и  территориальной
структуры хозяйства страны;

 обосновывать  возможные  пути  решения  проблем  развития  хозяйства
России.

Районы России
      Выпускник научится:

  объяснять  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  географических
районов страны;

  сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных
регионов страны;

  оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных,
социально-экономических,  техногенных  и  экологических  факторов  и
процессов.
Выпускник получит возможность научиться:

 составлять комплексные географические характеристики районов разного
ранга;

  самостоятельно  проводить  по  разным  источникам информации
исследования,  связанные  с  изучением  природы, населения  и  хозяйства
географических районов и их частей;

  создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения о  географических
особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией;

 оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития
регионов;

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
природных,  социально-экономических,  геоэкологических  явлений  и
процессов на территории России.

Россия в современном мире
    Выпускник научится:

  сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней
продолжительности  жизни,  качества  населения  России  с  мировыми
показателями и показателями других стран;

  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
 объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных

проблем человечества;
 оценивать  социально-экономическое  положение  и  перспективы  развития

России.

2. Содержание курса
5 класс Начальный курс географии

             Раздел №1.  «Введение.  Географическое  познание нашей
планеты»

Методы  географии  и  значение  науки  в  жизни  людей.  Основные
этапы  познания  поверхности  планеты.  Выдающиеся  географические
путешествия и открытия.
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Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы»
Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры,

движение Земли.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  Сравнение
Земли  с  обликом  других  планет  Солнечной  системы.  Географические
следствия движения Земли. Дни равноденствий и солнцестояний.

Раздел №3. «Изображение земной поверхности»
Тема №1. «План местности»
Изображение  местности  первыми  людьми.  Ориентирование  на

местности;  определение  направлений.  Азимут.  Способы  определения
расстояний  на  местности,  их  изображение  на  плане.  Масштаб.  Способы
построения планов местности, виды съемки. Условные знаки. Абсолютная
и  относительная  высота.  Изображение  на  плане  местности  неровностей
земной  поверхности.  Значение  планов  местности  в  практической
деятельности человека.

Тема  №2.  «Глобус  и  географическая  карта  –  модели  земной
поверхности»

Глобус – модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе.
Географическая карта. Градусная сетка на глобусе и карте. Географические
координаты. 

Изображение  на  географических  картах  неровностей  земной
поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник
информации.  Сходства  и  различия  плана  местности  и  географической
карты.  Значение  карт  в  деятельности  человека.  Географические  атласы.
Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.

Раздел №4. «Геосферы Земли»
Тема №3 «Литосфера»
Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли.

Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие
земную  кору,  их  использование  человеком.  Внутренние  процессы,
изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов.
Виды движения земной коры. Выветривание, результаты действия текучих
вод,  подземных вод,  ветра,  льда и антропогенной деятельности.  Грозные
природные  явления  в  литосфере,  правила  поведения  во  время  их
активизации.

Основные формы рельефа суши:  равнины и горы,  различие гор и
равнин  по  высоте.  Рельеф  дна  Мирового  океана.  Формы рельефа  своей
местности.

Природные памятники литосферы.
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах.

Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях
искусства.

Тема №4 «Гидросфера»
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и

его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова.
Температура и соленость вод Мирового океана.  Динамика вод:  ветровые
волны, цунами, течения. Хозяйственное значение Мирового океана. Воды
суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части.
Влияние  рельефа  на  направление  и  характер  течения  рек.  Пороги  и
водопады. Питание и режим рек. Озера, происхождение озерных котловин.
Хозяйственное  значение  рек  и  озер.  Болота.  Ледники,  снеговая  линия.
Оледенение  горное  и  покровное,  многолетняя  мерзлота.  Ледники  –
источник  пресной  воды.  Подземные  воды,  их  происхождение,  условия
залегания и использование. Человек и гидросфера.

Охрана вод от загрязнения. 
Природные памятники гидросферы.
Виды  водных  транспортных  средств.  Отражение  особенностей

водных объектов в произведениях искусства.
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Тема №5 «Атмосфера»
Атмосфера,  ее  состав,  строение,  значение.  Нагревание  земной

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода
температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом.

Атмосферное давление.  Ветер и причины его образования.  Бризы,
муссоны.  Влажность  воздуха.  Туман.  Облака.  Атмосферные  осадки.
Погода, причины ее изменений. Предсказание погоды, народные приметы.
Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в
зависимости от географической широты. Зависимость климата от близости
океана,  высоты  места,  океанических  течений,  расположения  горных
хребтов.

Человек и атмосфера. 
Охрана атмосферного воздуха.
Погода  и  сезонные  явления  своей  местности.  Отражение

особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.
Тема №6 «Почвенный покров»
Почва и ее образование. Плодородие почвы.
Тема №7 «Биосфера»
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле.
Разнообразие  животных  и  растений,  неравномерность  их

распространения на суше. Жизнь в океане.
Приспособленность  организмов  к  условиям  существования.

Взаимное  влияние  животных  и  растительных  организмов.  Охрана
органического мира. Красная книга.

Тема №8 «Географическая оболочка Земли»
Взаимосвязь  и  взаимовлияние  земных  оболочек.  Природные

компоненты.  Природно-территориальные  комплексы.  Географическая
оболочка  –  самый  большой  природный  комплекс.  Состав  и  строение
географической оболочки. 

Человек как часть географической оболочки.
Происхождение  и  расселение  человека  на  Земле.  Расовый  состав

населения Земли.

Практические работы
1. Построение модели доказательства шарообразности Земли.
2. Измерение  «земных окружностей»,  доказывающих,  что  глобус  –  модель

Земли.
3. Демонстрация  характерных  особенностей  положения  земной  оси  и

освещенности Земли.
4. Создание модели литосферных плит.
5. Определение относительной высоты холма с использованием нивелира.
6. Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления.
7. Проведение метеорологических наблюдений.
8. Составление прогноза погоды по народным приметам.
9. Исследование свойств воды.
10. Создание модели родника.
11. Составление схемы экологической тропы.

Перечень географических объектов (номенклатура)
Тема «Литосфера»
Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-

Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды,

Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас.
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Вулканы: Везувий,  Гекла,  Кракатау,  Ключевская  сопка,  Орисаба,
Килиманджаро, Котопахи, Этна.

Места  распространения  гейзеров: острова  Исландия,  Новая
Зеландия, полуостров Камчатка, горы Кордильеры.

Тема «Гидросфера»
Моря: Черное, Балтийское,  Баренцево,  Средиземное, Красное,

Охотское, Японское, Карибское.
Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов,  Гибралтарский,  Магелланов,  Дрейка,

Малаккский.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный

риф, Новая Гвинея.
Полуострова:  Аравийский,  Скандинавский,  Лабрадор,  Индостан,

Сомали, Камчатка.
Течения:  Гольфстрим,  Северо-Тихоокеанское,  Лабрадорское,

Перуанское, Западных ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга,

Лена, Амур, Обь, Терек, Хуанхэ.
Озера: Каспийское,  Байкал,  Ладожское,  Аральское,  Виктория,

Танганьика, Верхнее, Онежское.
Области оледенения:  Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и

Кордильер.

6 класс Начальный курс географии 

Раздел №1. «История географических открытий»
            Начало географического  познания Земли. География в античное
время.  Развитие  картографии.  Картографический  метод.  География  в
Средние века (Европа). Расширение географического кругозора в Средние
века.  Открытия  викингов.  Торговые пути  в  Азию.  География в  Средние
века (Азия). Географические достижения в Китае и на арабском Востоке.
Великие  географические  открытия.  Три  пути  в  Индию.  Первое
кругосветное плавание. Географические открытия и исследования в XVI–
XIX вв.  Продолжение эпохи Великих географических открытий.  Первые
научные экспедиции.  Экспедиционный метод  в  географии.  Современные
географические  исследования.  Исследование  полярных  областей  Земли.
Изучение Мирового океана. Космическое землеведение.
          Раздел №2. «Изображение земной поверхности».
           Изображения земной поверхности. Различные способы изображения
местности.  Дистанционный  метод  изучения  Земли.  Ориентирование  на
местности. Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса.
Определение  расстояний  на  местности  различными  способами.
Топографический  план  и  топографическая  карта.  Масштаб
топографического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная
точка условного знака.  Как составляют топографические планы и карты.
Инструментальная  и  глазомерная,  полярная  и  маршрутная  съёмка
местности.  Изображение   рельефа  на  топографических  планах  и  картах.
Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на
топографических  картах.  Горизонтали  и  бергштрихи.  Чтение  карты
Большого  Соловецкого  острова.  Виды  планов  и  их  использование.
Разнообразие  планов  (план  города,  туристические  планы,  военные  и
исторические, автомобильные и транспортные планы). 
Глобус  —  модель  Земли.  Метод  моделирования  в  географии.  Глобус.
Масштаб  и градусная  сеть  глобуса.  Географические  координаты.
Географическая  широта  и  географическая  долгота,  их  обозначения  на
глобусе. Определение расстояний и высот по глобусу. Примеры способов
определения  расстояний  по  глобусу.  Ориентирование  глобуса.  Способы
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изображения  рельефа  на  глобусе.  Изогипсы  и  изобаты.  Шкала  высот  и
глубин.  Географическая  карта.  Способы  перехода  от  сферической
поверхности глобуса к плоскости географической карты. Картографические
проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. Линии
градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами.
Географические  карты  и  навигация  в  жизни  человека.  Условные  знаки
мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических карт
и  их  использование  людьми  разных  профессий.  Географический  атлас.
Система космической навигации.
         Раздел №3. «Геосферы Земли».
         Тема №1 «Литосфера»
          Минералы. Минералы и их свойства. Ильменский минералогический
заповедник.  Выветривание  и  перемещение  горных  пород.  Разрушение  и
изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов.
Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и
откладыванию  обломочного  материала.  Деятельность  человека,
преобразующая  земную  поверхность.  Рельеф  земной  поверхности.  Горы
суши. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия
внутренних  и  внешних  сил.  Горный  рельеф.  Различия  гор  по  высоте.
Высочайшие горы мира. Равнины и плоскогорья суши. Равнинный рельеф.
Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие
по  площади  равнины  мира.  Рельеф  дна  Мирового  океана.  Как  изучают
рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-
океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 
          Тема №2 «Атмосфера»
           Как нагревается атмосферный воздух. Распределение солнечных
лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности
суши  и  океана.  Как  нагревается  атмосферный  воздух.  Изменение
температуры воздуха  в  течение суток.  Суточная  амплитуда температуры
воздуха. Атмосферное давление. Что такое атмосферное давление и как его
измеряют.  Изменение  атмосферного  давления  с  высотой.  Сведения  о
температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. Движение
воздуха.  Восходящие и  нисходящие потоки воздуха.  Ветер  — движение
воздуха  вдоль  земной  поверхности.  Направление  и  скорость  ветра.
Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Вода в
атмосфере. Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная
влажность  воздуха.  Изменение  относительной  влажности  воздуха  с
высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака и их виды.
Туман.  Образование  и  выпадение  осадков.  Виды  атмосферных  осадков.
Измерение  осадков.  Сведения  об  облаках  и  осадках  на  карте  погоды.
Изменение количества осадков в течение года. Климат. Что такое климат.
Причины  разнообразия  климата  на  Земле.  Как  рассчитывают
климатические показатели.
           Тема №3 «Гидросфера»
            Воды Мирового океана. Солёность и температура морской воды.
Движения морских вод: течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные
течения. Воды суши. Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро.
Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота.
Подземные воды. Условия образования межпластовых вод. Болота. 
           Тема №4 «Биосфера и почвенный покров»  
           Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы.
Плодородие почв. Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о
почвах.
           Тема №5 «Географическая оболочка Земли» 
           Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. Круговорот
вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая
оболочка  Земли.  А.А.  Григорьев  о  географической  оболочке.  Состав  и
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строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в
географической оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в
разных природных условиях.

Практические работы
1. Нанесение на контурную карту маршрутов путешествий. 
2. Определение на местности направлений и расстояний.
3. Проведение полярной съёмки пришкольного участка.
4. Чтение топографических планов и карт.
5. Определение географических координат по географическим картам.
6. Измерение  расстояний  (в  градусной  мере  и  километрах)  по  глобусу  и

картам.
7. Описание минералов своей местности.
8. Описание гор и равнин по географической карте.
9. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности.
10. Определение по картам географического положения одной из крупнейших

рек Земли.
11. Исследование  механического  состава  почв  школьного  приусадебного

участка.

Перечень географических объектов (номенклатура)
Тема «Литосфера»
Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-

Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины.
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды,

Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас.
Вулканы: Везувий,  Гекла,  Кракатау,  Ключевская  сопка,  Орисаба,

Килиманджаро, Котопахи, Этна.
Места  распространения  гейзеров: острова  Исландия,  Новая

Зеландия, полуостров Камчатка, горы Кордильеры.
Тема «Гидросфера»
Моря: Черное, Балтийское,  Баренцево,  Средиземное, Красное,

Охотское, Японское, Карибское.
Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов,  Гибралтарский,  Магелланов,  Дрейка,

Малаккский.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный

риф, Новая Гвинея.
Полуострова:  Аравийский,  Скандинавский,  Лабрадор,  Индостан,

Сомали, Камчатка.
Течения:  Гольфстрим,  Северо-Тихоокеанское,  Лабрадорское,

Перуанское, Западных ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга,

Лена, Амур, Обь, Терек, Хуанхэ.
Озера: Каспийское,  Байкал,  Ладожское,  Аральское,  Виктория,

Танганьика, Верхнее, Онежское.
Области оледенения:  Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и

Кордильер/

7 класс Материки, океаны, народы и страны 

Введение  
Что  такое  страноведение.  Страноведение  прошлого  и  настоящего

времени.
Источники географических знаний,  их  разнообразие.  Географическая

карта  -  особый  источник  географических  знаний.  Многообразие
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географических  карт.  Способы  картографического  изображения.
Географические описания, страноведческие характеристики.
Раздел I. Современный облик планеты Земля  
                 Геологическая история Земли.  Происхождение материков и
впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части
света.  Материки  Старого  и  Нового  Света.  Понятие  «географическое
положение»;  влияние  географического  положения  на  формирование
природы  территории.  Особенности  географического  положения  каждого
материка и океана.
Географическая среда и человек.  Понятия «географическая оболочка» и
«географическая  среда».  Основные  свойства  географической  оболочки,
пространственная  неоднородность  и  ее  причины.  Разнообразие  природы
Земли.  Зональные  и  азональные  природные  комплексы  суши  и  океана.
Понятие  «природная  зона».  Смена  природных  комплексов  на  равнинах
суши, в горах и океане. Широтная зональность и вертикальная поясность на
суше и в океане. Природные и природно-хозяйственные территориальные
комплексы.  Пограничные  области  суши  и  океана  –  особые  природные
комплексы.  Человечество  –  часть  географической  оболочки.  Изменения
географической оболочки под воздействием деятельности человека.
Раздел II. Освоение Земли человеком 
Территории  наиболее  древнего  освоения  человеком  природы  Земли.
Предполагаемые  пути  расселения  людей  по  материкам.  Численность
населения  Земли.  Современное  размещение  людей  по  материкам,
климатическим областям,  природным зонам,  по удаленности от океанов.
Карта плотности населения Земли. Главные области расселения.

Человеческие расы и этносы. Крупнейшие этносы. Малые народы.
Карта  народов  мира.  Миграции  этносов.  Современные  религии  и  их
география.  Материальная  и  духовная  культура  как  результат
жизнедеятельности  человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Культурно-исторические  регионы  мира.  Памятники  всемирного
культурного наследия.
Раздел III. Главные особенности природы Земли 
            Рельеф.  Планетарные  формы  рельефа.  Плиты  литосферы.
Платформы  и  складчатые  пояса.  Карта  строения  земной  коры.
Сейсмические пояса Земли.  Практическое значение знаний о строении и
развитии литосферы.

Равнины  и  горы  материков,  закономерности  их  размещения  в
зависимости  от  строения  литосферы  и  движения   литосферных  плит.
Общие  черты  в  строении   рельефа  «южных»  и  «северных»  материков,
различия и их причины. Изменения рельефа под влиянием внутренних и
внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной
деятельности.

Закономерности  размещения  на  материках  месторождений  полезных
ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в
рельефе  и  минеральных  ресурсах  отдельных  материков.  Природные
памятники литосферы материков.

Климат  и  воды.  Закономерности  распределения  температуры
воздуха,  атмосферного  давления  и  осадков  на  материках.
Климатообразующие  факторы.  Воздушные  массы,  их  типы,  циркуляция.
Климатические карты. Климатические пояса и области; закономерности их
размещения.  Особенности  климата  «южных»  и  «северных»  материков.
Климат  и  человек.  Влияние  климатических  условий  на  размещение
населения.  Адаптация  человека  к  климатическим  особенностям
территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий.

Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы.
Воды  суши.  Общая  характеристика  внутренних  вод  континентов;
зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима
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вод суши. Черты сходства и различия вод материков. География «речных
цивилизаций».  Водные  ресурсы  материков,  их  размещение  и  качество.
Изменения  вод  под  влиянием  хозяйственной  деятельности.  Природные
памятники гидросферы.
               Природные  зоны.  Проявление  закона  географической
зональности  в  размещении  живых  организмов  на  Земле.  Типы  почв
материков. Особенности растительности, почв и животного мира основных
природных  зон  материков.  Своеобразие  органического  мира  каждого
материка.  Культурные  растения  и  домашние  животные.  Сохранение
человеком  растительного  и  животного  мира  Земли.  Наиболее
благоприятные для жизни человека природные зоны.
             Самые крупные природные комплексы Земли – материки и
океаны.  Особенности  природы  и  населения  «южных»  материков.
Особенности природы и населения «северных  материков». Число океанов
на  Земле.  Особенности  географического  положения  каждого  из  океанов.
Основные черты рельефа дна океанов.  Климат,  водные массы,  основные
поверхностные  течения.  Особенности  органического  мира  каждого  из
океанов.  Проявление  зональности,  природные  пояса.  Освоение  и
хозяйственное использование океана человеком. Экологические проблемы
и пути их решения.
Раздел IV. Материки и страны
Способы накопления страноведческих знаний.

Типовая  структура  географической  характеристики  территории.
Краткое описание истории открытия и исследования континента, главные
особенности  его  природы и  населения.  Деление  континента  на  крупные
природные,  природно-хозяйственные  и  историко-культурные  регионы.
Состав  территории  и  страны  региона.  Географическое  положение
отдельных стран. Влияние географического положения на природу стран и
жизнь населения.

Основные  черты  природы  и  природных  богатств  стран  региона.
Сочетание  типичного  и  особенного  в  природных условиях  и  природных
богатствах  стран  региона.  Влияние  на  природу  и  хозяйственную
деятельность  населения  прилегающих  частей  океанов.  Отражение
природных условий в образе жизни людей.

Исторические особенности заселения территории. Влияние природы на
формирование  духовной  и  материальной  культуры  народов  региона.
Главные  особенности  населения:  язык,  религия,  быт  (тип  жилищ,
национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи).

Исторически  сложившиеся  виды  хозяйственной  деятельности  по
использованию  природных  богатств  суши  и  прилегающих  акваторий.
Современные виды хозяйственной деятельности.  Культурные растения  и
домашние животные.

Антропогенные  и  культурные  ландшафты  в  странах  региона.
Экологические  проблемы,  связанные  с  природопользованием,  стилем
жизни  и  уровнем  экологической  культуры  населения.  Катастрофические
явления природного и техногенного характера. Охрана природы.

Крупные города, их географическое положение, планировка, внешний
облик.  Основные  объекты  природного  и  культурного  наследия
человечества в регионах и странах материка.
             Африка. Особенности природы. Население. Политическая карта
материка  и  её  изменения  во  времени.  Деление  континента  на  крупные
регионы.   Страны  Северной  Африки.  Египет.  Страны  Западной  и
Центральной  Африки.  Нигерия.  Страны  Восточной  Африки.  Эфиопия.
Страны Южной Африки. ЮАР.

Австралия  и  Океания. Особенности  природы.  Население.
Австралия – страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди.
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Южная  Америка. Особенности  природы.  Население  континента.
Страны востока материка. Бразилия. Страны Анд. Венесуэла.   Перу. Чили.

Антарктида.   Особенности  природы.  Проявления  зональности  в
природе  континента.  Освоение  Антарктики  человеком.  Международный
статус  материка.  Влияние  Антарктики   на  природу  Земли.  Достижения
географической науки в изучении южной полярной области планеты. 
            Северная Америка.  Особенности природы. Население. Канада.
Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика.
            Евразия.  Особенности природы. Население. Страны Северной
Европы. Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. Великобритания и
Ирландия. Германия. Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. Швейцария.
Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина.
Молдова.  Дунайские  страны.  Страны  Южной  Европы.  Испания  и
Португалия.  Италия  и  Балканские  страны.  Страны  Юго-Западной  Азии.
Турция.  Грузия.  Азербайджан.  Армения.  Страны  Южной  Азии.  Индия.
Страны  Центральной   и  Восточной  Азии.  Казахстан  и  страны  Средней
Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.
Раздел V. Природа Земли и человек.
            Географическая оболочка как среда жизни человека. Природные
условия и ресурсы. Виды природных ресурсов.

Взаимодействие  природы  и  человека.  Рациональное  и
нерациональное природопользование. Изменение природы в планетарном,
региональном  и  локальном  масштабах.  Источники  загрязнения
окружающей  среды.  Сохранение  качества  окружающей  среды.
Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране
природы Земли.

Роль  географической  науки  в  рациональном  использовании
природы.  Методы  географической  науки:  географические  описания,
картографические модели в географических исследованиях, сравнительно-
географический метод,  статистический,  исторический и  полевой методы.
Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших
методов исследования. Изучение природы на Земле и за её пределами.

Практические работы.
1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.
2. Выявление по картам географической зональности природы на Земле.
3. Характеристика  природной  зоны  своей  местности  и  её  изменений  под

влиянием деятельности людей.
4. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике

населения отдельных материков и стран мира.
5. Моделирование  на  контурной  карте  размещения  крупнейших  этносов  и

малых народов, а также путей расселения индоевропейских народов.
6. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков.
7. Описание по карте рельефа одного из материков.
8. Сравнение  рельефа  двух  материков  с  выявлением  причин  сходства  и

различий (по выбору).
9. Чтение  климатических  карт  для  характеристики  климата.  Описание

различий  в  климате  одного  из  материков  и  оценивание  климатических
условий материка для жизни населения.

10. Описание  по  карте  крупных  объектов  гидросферы  на  материках  (по
выбору) и оценка обеспеченности водными ресурсами разных материков и
их регионов.

11. Описание растительного и животного мира материков по картам.
12. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой,

сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору).
13. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.
14. Определение  по  картам  основных  видов  деятельности  населения  стран
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Южной Африки.
15. Установление  особенностей  географического  положения,  планировки  и

внешнего облика самых крупных городов стран Африки.
16. Сравнительная  характеристика  природы,  населения  и  его  хозяйственной

деятельности двух регионов Австралии (по выбору).
17. Описание  природных  особенностей  и  природных  богатств,  различий  в

составе населения, в особенностях его культуры и быта; географического
положения крупных городов Бразилии (или Аргентины).

18. Выявление  основных  видов  хозяйственной  деятельности  населения
Андийских стран.

19. Определение  целей  изучения  южной  полярной  области  Земли  и
составление  проекта  использования  природных  богатств   материка  в
будущем.

20. Установление  по  картам  основных  видов  природных  богатств  Канады,
США и Мексики.

21. Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой страны
и  географического  положения,  планировки  и  внешнего  облика  самых
больших городов этих стран.

22. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.
23. Описание  видов  хозяйственной  деятельности  народов  стран  Северной

Европы, связанных с работой в океане.
24. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.
25. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.
26. Описание географического положения крупных городов Китая, нанесение

их на контурную карту.
27. Отражение на контурной карте размещения природных богатств Индии.
28. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и

океанов.
29. Составление  описания  местности,  в  которой  школьник  провел  летние

каникулы, выявление её  геоэкологических проблем и путей сохранения и
улучшения качества окружающей среды;  памятники природы и культуры.

Перечень географических объектов (номенклатура).

Тема «Африка».
Природа: Гибралтарский  пролив,  Суэцкий  канал,  Гвинейский

залив,  полуостров  Сомали,  остров  Мадагаскар,  Атласские  горы,
Эфиопское  нагорье,  Восточно-Африканское  плоскогорье;  вулканы
Килиманджаро  и  Камерун;  реки  Нигер,  Конго,  Замбези;  озера
Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса.

Страны: Египет  (Каир),  Алжир  (Алжир),  Марокко  (Рабат),
Нигерия (Абуджа,  Лагос),  Конго (Киншаса),  Эфиопия (Аддис-Абеба),
Кения  (Найроби),  Танзания  (Додома),  Замбия  (Лусака),  ЮАР
(Претория, Кейптаун).
Тема «Австралия и Океания».

Природа:  полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив,
острова Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия;
Большой  Водораздельный  хребет,  гора  Косцюшко,  Центральная
низменность, река Муррей, озеро Эйр-Норт.

Города: Канберра, Сидней, Мельбурн.
Тема «Южная Америка».

Природа:  Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная
Земля; горы Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья;
Оринокская и Ла-Платская низменности; реки Парана, Ориноко; озера
Титикака, Маракайбо.
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Страны: Бразилия  (Бразилиа,  Рио-де-Жанейро,  Сан-Паулу),
Аргентина  (Буэнос-Айрес),  Венесуэла  (Каракас),  Перу  (Лима),  Чили
(Сантьяго).
Тема «Северная Америка».

Природа:  полуострова  Флорида,  Калифорния,  Аляска;  заливы
Мексиканский,  Гудзонов,  Калифорнийский;  острова  Канадского
Арктического  архипелага,  Большие  Антильские,  Ньюфаундленд,
Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и Центральные равнины,
Миссисипская низменность,  гора Мак-Кинли,  вулкан Орисаба;  реки
Маккензи,  Миссисипи  с  Миссури,  Колорадо,  Колумбия,  Юкон,  Рио-
Гранде; озёра Великие (американские), Виннипег, Большое соленое.

Страны:  Канада  (Оттава,  Монреаль,  Калгари,  Ванкувер),  США
(Вашингтон,  Нью-Йорк,  Чикаго,  Сан-Франциско,  Лос-Анджелес,
Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Тема «Евразия».

Природа:  полуострова  Таймыр,  Кольский,  Чукотский,  Индостан,
Индокитай,  Корея,  Балканский,  Апеннинский,  Пиренейский;  моря
Северное,  Аравийское;  заливы  Финский,  Ботнический,  Бискайский,
Персидский; проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; острова
Новая  Земля,  Новосибирские,  Шри-Ланка,  Филиппинские,  Большие
Зондские;  равнины  Западно-Сибирская,  Великая  Китайская;
плоскогорья  Восточно-Сибирское,  Декан;  горы  Альпы,  Пиренеи,
Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы Кракатау,
Этна;  реки Обь с  Иртышом,  Лена,  Амударья,  Печора,  Дунай,  Рейн,
Эльба,  Одра,  Висла,  Сена,  Хуанхэ,  Янцзы, Инд,  Ганг,  Меконг; озера
Онежское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.

Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные
в программе, их столицы и крупнейшие города. 

8 класс География России. Природа. Население 
Введение 

Что и с какой целью изучает «География России».
Раздел I. Географическое положение и формирование государственной
территории России
Тема 1. Географическое положение России 

Особенности  и  виды  географического  положения  России.
Отрицательные  и  положительные  аспекты  географического  положения
страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.

Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние
и  территориальные  воды,  воздушное  пространство  и  недра;
континентальный  шельф  и  экономическая  зона).  Территориальные
пространства России как важнейший стратегический ресурс  страны.

Виды  государственных  границ  России.  Особенности  сухопутных  и
морских границ.

Административно-территориальное устройство РФ.
Различия  во  времени  на  территории  России.  Поясное,  местное,

декретное и летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
Тема  2.История  заселения,  освоения  и  исследования  территории
России 

Колонизация  севера  и  востока  Русской  равнины  восточными
славянами.  Военные  и  торговые  походы  славян  в  IX-XI вв.  Русские
княжества в XII-XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское
государство  в  XIV-XVI вв.:  дальнейшее  освоение  Европейского  Севера,
монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в
XVII в. Присоединение и освоение западных и южных территорий в XVIII
в.  Географические  открытия  в  XVIII в.  Присоединение  земель  и
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географические  исследования  в  XIX в.  Освоение  Арктики.
Территориальные  изменения  в  ХХ  в.  Современные  географические
исследования.  Методы  получения,  обработки,  передачи  и  представления
географической информации.
Раздел II. Природа России 
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

Особенности рельефа России как результат геологической истории
формирования  её  территории.  Геологическое  летоисчисление,
геологическая карта.

Основные  тектонические  структуры,  тектоническая  карта.
Крупнейшие равнины и горы.  Зависимости размещения форм рельефа и
месторождений  полезных  ископаемых  от  строения  земной  коры  на
территории  России.  Минеральные  ресурсы  страны  и  проблемы  их
рационального использования.

Развитие  форм  рельефа  под  влиянием  внутренних  и  внешних
процессов.  Современные  рельефообразующие  природные  и  техногенные
процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы
на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  людей.  Изменение  рельефа
человеком.
Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы  

Факторы  формирования  климата  на  территории  страны  (солнечная
радиация  и  радиационный  баланс,  типы  воздушных  масс;  циркуляция
атмосферы:  атмосферные  фронты,  циклон,  антициклон).  Изучение
климатических  явлений  с  помощью  аэрокосмических  методов.
Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение.

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России.
Коэффициент  увлажнения.  Климатические  пояса  и  типы  климатов,  их
характеристика.  Агроклиматические ресурсы страны.  Изменение климата
под  влиянием  естественных  и  антропогенных  факторов.  Меры  охраны
атмосферного воздуха от загрязнений.

Влияние  климата  на  хозяйственную деятельность  и  здоровье  людей.
Способы адаптации  человека  к  разнообразным климатическим условиям
(особенности  быта,  жилищ,  питания,  одежды,  способа  передвижения).
Опасные и неблагоприятные климатические явления.
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в
освоении территории и развитии хозяйства России.

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек
по бассейнам океанов. Зависимость рек от рельефа и климата. Основные
показатели жизни рек.

Важнейшие  озера,  их  происхождение.  Болота.  Подземные  воды.
Ледники. Многолетняя мерзлота.

Водные  ресурсы  России.  Неравномерность  их  размещения  на
территории  страны.  Хозяйственное  использование  и  охрана  водных
ресурсов.

Стихийные явления, связанные с водами.
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 

Почва  как  особое  природное  образование.  Плодородие  –  важнейшее
свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности
распространения почв на территории страны. Карта почв России.

Почвенные  ресурсы  России.  Изменение  почв   в   процессе  их
хозяйственного  использования.  Меры  по  сохранению  плодородия  почв,
мелиорация.
Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы

Растительный покров России, карта растительности.
Животный  мир.  Биологические  ресурсы,  их  рациональное

использование. Меры по охране растительного и животного мира.
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Тема 6. Природные различия на территории России 
Природно-территориальные  комплексы  (ПТК)  на  территории  России

как  результат  длительного  развития  географической  оболочки  Земли.
Зональные и азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в
прошлом  и  настоящем,  антропогенные  изменения  природно-
территориальных комплексов на территории страны.

Физико-географическое  районирование  территории России.  Наиболее
крупные природные районы.

Проявления  широтной  зональности  и  высотной  поясности  на
территории России. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о
природных зонах. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и
взаимообусловленность ее компонентов.

Характеристика  природных  зон:  арктических  пустынь,  тундр  и
лесотундр,  лесов,  лесостепей  и  степей,  полупустынь  и  пустынь
субтропиков.  Природные  ресурсы  зон,  пути  их  рационального
использования.  Хозяйственная  деятельность  человека  и   экологические
проблемы в каждой из природных зон.

Аквальные  природные  комплексы  у  берегов  России.  Природно-
хозяйственные различия морей.

Особо  охраняемые  природные  территории  и  объекты  Всемирного
природного наследия на территории России.
Раздел III. Население России  

Человеческий потенциал – главное богатство страны.  Численность
населения  России,  ее  динамика.  Естественный  прирост  и  факторы,
влияющие  на  его  изменения.  Половой  и  возрастной  состав  населения.
Демографические проблемы в России.

Народы России.  Основные языковые семьи и группы, их размещение.
Культурно-исторические  особенности  народов  России.  Разнообразие
религиозного  состава  населения  и  география  основных  религий  на
территории страны. Межнациональные проблемы и их география.

Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские
агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и
экологические проблемы в крупных городах.

Географические  особенности  расселения  сельского  населения.
Влияние природных условий на типы сельских поселений.  Современные
социальные проблемы малых городов и сел.

Причины, типы и направления миграций населения на территории
России. Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории
России, природных условий и современных миграций на географические
особенности  современного  размещения  населения.  Основная  полоса
расселения, зона Севера.

Трудовые  ресурсы.  Роль  экономически  активного  населения  в
развитии  и  размещении  хозяйства.  Неравномерность  в  обеспечении
трудовыми ресурсами различных территорий страны.  Перераспределение
числа  занятых  в  различных  отраслях  и  сферах  хозяйства.  Проблема
занятости населения и пути ее решения.
Раздел IV. Природный фактор в развитии России  
             Влияние  природной  среды  на  развитие  общества.
Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь
и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде.

Природные  ресурсы,  их  классификация.  Основные  типы
природопользования.  Рациональное  природопользование  и
воспроизводство природных ресурсов.

Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный
потенциал  страны,  его  хозяйственная  оценка  и  значение  для  развития
экономики.  Особенности  в  размещении  и  потреблении  разных  видов
природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные
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сочетания  природных  ресурсов.  Основные  ресурсные  базы  страны.
Проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала
России.

Практические работы.

1. Обозначение  на  контурной  карте  объектов,  характеризующих
географическое положение России.

2. Выявление  на  карте  специфики  административно-территориального
устройства России.

3. Решение  задач  на  определение  поясного  времени  для  разных  пунктов
России.

4. Обозначение  на  контурной  карте  объектов,  характеризующих
географическое положение России.

5. Выявление  на  карте  специфики  административно-территориального
устройства России.

6. Решение  задач  на  определение  поясного  времени  для  разных  пунктов
России.

7. Составление  аннотации  какого-либо  из  источников  географической
информации об истории освоения и открытия территории России.

8. Выявление зависимости между тектоническим строением, расположением
крупных  форм  рельефа  и  размещением  месторождений  полезных
ископаемых на примере крупных территорий.

9. Изучение  образцов  минералов,  горных  пород,  полезных  ископаемых  из
школьной  коллекции  (в  том  числе  образцов,  собранных  на  экскурсии  в
своей местности).

10. Изучение  закономерностей  формирования  рельефа  и  его  современного
развития на примере своей местности. Техногенные формы рельефа.

11. Определение  по  картам  закономерностей  распределения  основных
климатических  показателей  (суммарной  и  поглощенной  солнечной
радиации,  радиационного  баланса,  средних  температур  января  и  июля,
годового  количества  осадков,  коэффициента  увлажнения)  по  территории
страны.

12. Определение  особенностей  погоды  для  различных  пунктов  по
синоптической карте. Составление прогноза погоды.

13. Выявление  способов  адаптации  человека  к  климатическим  условиям  на
примере своей местности.

14. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических
карт  и  климатодиаграмм,  определение  возможностей  ее  хозяйственного
использования.

15. Объяснение  закономерностей  размещения  разных  видов  вод  суши  и
связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны в
зависимости  от  рельефа  и  климата.Оценка  обеспеченности  водными
ресурсами крупных регионов России.

16. Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности.
17. Составление  характеристики  зональных  типов  почв  (количество  тепла  и

влаги,  рельеф,  характер  растительности)  и  выявление  условий
почвообразования. Знакомство с образцами почв из школьной коллекции.

18. Выявление особенностей почв своей местности.
19. Установление  зависимостей  растительного  и  животного  мира  от  других

компонентов природы.
20. Выявление  особенностей  растительного  и  животного  мира  своей

местности.
21. Оценка  природных  условий  и  ресурсов  какой-либо  природной  зоны (по

выбору). Составление прогноза ее изменения в результате хозяйственной
деятельности  человека.  Выявление  особенностей  адаптации  человека  к
жизни в данной природной зоне.
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22. Составление характеристики одного из морей России.
23. Составление сравнительной характеристики двух горных районов страны.
24. Определение  по  статистическим  материалам  и  сравнение  показателей

прироста населения в разных частях страны. Прогнозирование темпов роста
населения России.

25. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и
особенностей  их  размещения,  сопоставление  с  национально-
территориальным и политико-административным делением РФ.

26. Определение  по  статистическим  материалам  и  сравнение  показателей
соотношения городского и сельского населения в разных частях страны.
Выявление закономерностей в размещении населения России.

27. Определение  по  статистическим  материалам  тенденций  изменения  доли
занятых в сферах современного хозяйства.

28. Выявление характера использования природных ресурсов своей местности
с  помощью  дополнительных  источников  географической  информации  и
публикаций в СМИ.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА).

Тема «Географическое положение России».
Мыс Флигели (архипелаг Земля Франца-Иосифа), мыс Челюскин

(полуостров  Таймыр),  гора  Базардюзю  (Кавказ),  Балтийская  коса
(Гданьский  залив,  город  Калининград),  мыс  Дежнева  (Чукотский
полуостров);  моря  Баренцево,  Белое,  Карское,  Лаптевых,  Восточно-
Сибирское,  Чукотское,  Берингово,  Охотское,  Японское,  Балтийское,
Чёрное,  Азовское,  Каспийское  море-озеро;  проливы  Берингов,
Лаперуза,  Кунаширский;  заливы  Финский,  Пенжинская  губа;
архипелаг  Земля  Франца-Иосифа,  острова  Новая  Земля,
Новосибирские,  Северная  Земля,  Врангеля,  Курильские,  Сахалин;
полуострова Камчатка, Кольский, Ямал, Таймыр.
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы».

Восточно-Европейская  равнина  (Прикаспийская  низменность,
Среднерусская  возвышенность,  Приволжская  возвышенность);
Западно-Сибирская  равнина,  Среднесибирское  плоскогорье  (плато
Путорана), Кумо-Манычская впвдина, Кавказ (Большой Кавказ, гора
Эльбрус),  Урал,  Алтай  (гора  Белуха),  Западный и  Восточный Саян,
Становой хребет, Верхоянский хребет, Черского хребет, Оймяконское
плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь.

Нефтегазоносные  провинции: Волго-Уральская,  Северо-
Кавказская,  Тимано-Печорская,  Баренцево-Карская,  Западно-
Сибирская,  Лено-Тунгусская,  Лено-Вилюйская,  Охотская,  Восточно-
Арктическая.

Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий,
Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский.

Месторождения железных руд:  КМА, Урал (Качканар), Карелия,
Приангарье, Горная Шория.

Месторождения цветных металлов:  Кольский полуостров, Урал,
Алтай, юг Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь.

Месторождения  фосфатных  руд:  Кольский  полуостров,  Вятско-
Камское, месторождения Алтае-Саянского бассейна.

Месторождения  солей:  Прикаспий,  предуралье,  юг  Западной
Сибири.
Тема «Климат и агроклиматические объекты».

Оймякон.
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы».

Реки  Волга,  Дон,  Обь,  Иртыш,  Енисей,  Лена,  Ангара,  Яна,
Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур; озера Чудское, Онежское, Ладожское,
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Байкал; водохранилище Куйбышевское, Рыбинское, Братское; Московский,
Западно-Сибирский артезианские бассейны.
Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы».

Заповедники: Астраханский,  Баргузинский,  Кандалакшский,  Галичья
Гора.

9 класс География России. Хозяйство. 
Введение  
Раздел V. Хозяйство России  
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России.
Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны»,
«отрасль»,  «отраслевая  структура  хозяйства».  Особенности  отраслевой
структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства. Функциональная
структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс» (МОК)
Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная
структура хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства
России.  Исторические  особенности  формирования  хозяйства  России.
Проявление  цикличности  развития  хозяйства,  изменения  в  отраслевой
и территориальной структуре хозяйства. 
Понятия ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов;
«территории  опережающего  развития»,  «основная  зона  хозяйственного
освоения»  (Арктическая  зона  и  зона  Севера);  «геостратегические
территории»; «Производственный капитал».
Изучение  документа  «Стратегия  пространственного  развития  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года»:  цели,  задачи,  приоритеты  и
направления  пространственного  развития  страны,  новые  формы
территориальной  организации  хозяйства  и  их  роль  в  изменении
территориальной  структуры  хозяйства  России.  Кластеры.  Особые
экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР).
     Тема 2. География отраслей и межотраслевых комплексов.
Топливно-энергетический  комплекс.  Его  состав,  место  и  значение  в
хозяйстве,  связь  с  другими  комплексами.  Топливно-энергетические
ресурсы  и  топливно-энергетический  баланс.  Размещение  основных
топливно-энергетических  баз  и  районов  потребления  энергии.
Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды.

Нефтяная промышленность.  Роль нефти в современном хозяйстве.
Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их
освоения.  География  основных  нефтепроводов  и  переработки  нефти.
Современные проблемы нефтяной промышленности.

Газовая  промышленность.  Возрастающая  роль  газа  в  топливно-
энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче
газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие
месторождения,  проблемы  их  освоения.  Единая  газопроводная  система
страны.

Угольная  промышленность.  Виды  угля  и  способы  их  добычи.
Главные  угольные  бассейны,  их  хозяйственная  оценка.  Социальные  и
экономические проблемы угледобывающих регионов.

Электроэнергетика.  Типы  электростанций,  их  достоинства  и
недостатки,  факторы  размещения.  Доля  различных  типов  станций  в
производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование
энергосистем.  Негативное  влияние  различных  типов  электростанций  на
окружающую среду.

Изучение документа  «Энергетической стратегии России на период
до 2035 года»

Проблемы  и  перспективы  развития  комплекса.  ТЭК  и  проблемы
окружающей среды.
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Металлургический комплекс. Его состав и структура,  место в  хозяйстве,
связь  с  другими  межотраслевыми  комплексами.  Современные  проблемы
российской металлургии и их географические следствия. Черная и цветная
металлургия.  Традиционные и новые технологии производства металлов.
Типы металлургических предприятий и факторы размещения.

Чёрная металлургия. Традиционная и новая технология получения
проката. Типы предприятий и факторы их размещения. География черной
металлургии  в России. 

Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты
географии металлургии легких и тяжелых цветных металлов на территории
страны. 

Проблемы  и  перспективы  развития  комплекса.  Металлургия  и
проблемы охраны окружающей среды. 
Химико-лесной  комплекс. Его  состав  и  значение  в  хозяйстве,  связь  с
другими  комплексами.  Ведущая  роль  химической  промышленности  в
составе  комплекса.  Лесная  промышленность:  география  ресурсов,
отраслевой состав, факторы размещения предприятий.

Территориальная  организация  комплекса:  основные  базы,
крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. 

Изучение  документов  «Стратегии  развития  химического  и
нефтехимического  комплекса  на  период  до  2030  года»;  «Стратегии
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»

Проблемы  и  перспективы  развития  комплекса.  Химико-лесной
комплекс и охрана окружающей среды.
Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с
другими комплексами. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География
науко-,  трудо- и металлоемких отраслей.  Основные районы и центры на
территории  России.  Особенности  размещения  предприятий  основных
отраслей оборонно-промышленного комплекса.

Проблемы  и  перспективы  развития  комплекса.
Машиностроительный комплекс и окружающая среда.
Агропромышленный комплекс. Место и значение в хозяйстве, состав, связь
с другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических
факторов  на  размещение  сельскохозяйственного  производства.  Факторы
размещения и типы предприятий АПК.
Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная
и природная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы
размещения земледелия и животноводства. 

Легкая  и  пищевая  промышленность:  отраслевой  состав,  основные
районы и центры размещения.
Изучение  документа  «Стратегия  развития  агропромышленного  и
рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030
года».

Проблемы и перспективы развития АПК. АПК и окружающая среда.
Инфраструктурный  комплекс. Его  значение,  состав,  связь  с  другими
комплексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России.
Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства.

Транспорт.  Особенности  разных   видов  транспорта.   Важнейшие
транспортные магистрали, крупнейшие транспортные узлы на территории
страны. 
Изучение документа «Стратегия развития транспорта России на период до
2030 года".

Связь,   ее  виды  и  значение  в  современном  хозяйстве  страны,
размещение.
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Социальная  инфраструктура:  отраслевой  состав,  значение,
диспропорции в размещении. Научный комплекс: особенности размещения
главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития.

Проблемы  и  перспективы  развития  комплекса.  Инфраструктурный
комплекс и окружающая среда.
Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории
России. Источники загрязнения окружающей среды имеры по сохранению
её качества на территории страны. Мониторинг экологической ситуации.
Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение.
Изучение документа  «Стратегия экологической безопасности Российской
Федерации до 2025 года».

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России».
Раздел VI. Природно-хозяйственные регионы России.
Тема 1. Районирование территории России
Виды  районирования  территории  России.  Различия  территорий  по
условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона.
Что  такое  природно-хозяйственные  регионы.   Крупные  природно-
хозяйственные  регионы  на  территории  страны:  Север  и  Северо-Запад,
Центральная  Россия,  Поволжье,  Юг  европейской  части  страны,  Урал,
Сибирь и Дальний Восток.
Тема 2. Европейская часть России 

Особенности  географического  положения,  природы,  истории,
населения  и  хозяйства  регионов  европейской  части  России.  Природный,
человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни
страны
Европейский  Север  .  Состав  региона.  Специфика  географического
положения  региона. Влияние геополитического и соседского положения на
особенности развития региона на разных исторических этапах.

Основные  черты  природы  и  природные  факторы  развития
территории:  разнообразие  рельефа,  богатство  минеральными  ресурсами,
влияние морских акваторий на  климат региона,  избыточное увлажнение,
богатство  внутренними  водами,  неблагоприятные  условия  для  развития
земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского
и Двинско-Печорского Севера. 

Этнический  и  религиозный  состав,  культурно-исторические
особенности, расселение населения региона. Города региона.
Специализация  хозяйства  региона:  развитие  ТЭК,  металлургии,  химико-
лесного  комплекса.  Роль  морского  транспорта  и  проблемы  развития
портового хозяйства.
Потенциал  региона  для  развития  туристско-экскурсионного  хозяйства.
Экономические, социальные и экологические проблемы
Северо-Запад . Состав региона. Особенности географического положения в
разные  исторические  периоды,  роль  региона  в  осуществлении  связей  с
мировым  сообществом.  Особенности  географического  положения
Калининградской области. 

Особенности природы и природные факторы развития территории
Северо-Запада:  чередование  низменностей  и  возвышенностей,  следы
древнего  оледенения,  влияние  приморского  положения  на  умеренность
климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами.
Местное значение природных ресурсов.

Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские
города — культурно-исторические и туристические центры.
Высокая  плотность  и  преобладание городского населения.  Этнический и
религиозный  состав,  культурно-исторические  особенности,  расселение
населения региона. Города региона. Санкт-Петербург — северная столица
России, его роль в жизни региона.
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Влияние  природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства
территории.  Слабое  развитие  сельского  хозяйства.
Отрасли  специализации  региона:  судостроение,  станкостроение,
приборостроение,  отрасли  ВПК,  туристско-экскурсионное  хозяйство.
Крупнейшие  порты  и  проблемы  портового  хозяйства.  Свободная
экономическая зона «Янтарь» и её перспективы.

Экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Центральная  Россия.  Географическое  положение  региона.  Преимущества
столичного,  соседского  и  транспортного  положения.  Высокая  степень
освоенности региона. Центральная Россия — историческое, политическое,
экономическое,  культурное,  религиозное  ядро  Российского  государства.
Состав региона.

Основные  черты  природы  и  природные  факторы  развития
территории:  равнинность  территории,  неравномерность  размещения
полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни
человека  и  развития  земледелия,  наличие  крупных  равнинных  рек,
преобладание  лесных  ландшафтов.  Основные  природные  ресурсы:
минеральные,  лесные  и  рекреационные.  Дефицит  большинства  видов
природных ресурсов. 

Высокая  численность  и  плотность  населения,  преобладание
городского  населения.  Крупные  города  и  городские  агломерации.
Социально-экономические  проблемы  сельской  местности  и  древних
русских  городов.  Культурно-исторические  и  архитектурные  памятники.
Ареалы старинных промыслов.

Концентрация  в  регионе  научно-производственного  и  кадрового
потенциала.  Специализация  хозяйства  на  наукоёмких  и  трудоёмких
производствах,  возможности  развития  высоких  технологий.  Достаточно
высокий  уровень  развития  социальной  инфраструктуры.  Наличие
продуктивных  сельскохозяйственных  угодий  страны.  Развитие
пригородного  сельского  хозяйства.  Социальные,  экономические  и
экологические проблемы региона. Перспективы социально-экономического
развития региона

 Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион.
Европейской  Юг.  Состав  региона.  Особенности  географического
положения региона. Основные этапы  хозяйственного освоения и заселения.

Особенности природы и природные факторы развития территории:
изменение  рельефа,  климата,  особенностей  внутренних  вод,  почвенно-
растительного покрова с запада на восток и с подъемом в горы. Природные
ресурсы  региона:  агроклиматические,  почвенные  и  кормовые.
Благоприятные  природные  условия  для  жизни,  развития  сельского  и
рекреационного хозяйства.

Высокая  плотность  и  неравномерность  размещения  населения,
пестрота национального и религиозного состава населения, преобладание
сельского  населения,  крупные  сельские  поселения  и  города.  Культурно-
исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и
терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города.

Современные  отрасли  специализации:  машиностроение,  цветная
металлургия, топливная промышленность.  Ведущая роль АПК. Проблемы
развития комплекса.  Возрастание роли рекреационного хозяйства.

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Поволжье.  Состав региона. Этапы хозяйственного  освоения и заселения.
Географического положения в восточной и юго-восточной частях Русской
равнины.

Основные  черты  природы  и  природные  факторы  развития
территории:  разнообразие  рельефа,  возрастание  континентальности
климата,  разнообразие  природных  зон,  плодородие  почв.  Волга  —
природная ось региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические,
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почвенные,  водные,  гидроэнергетические,  минеральные.  Благоприятность
природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.

Многонациональный  и  многоконфессиональный  состав  населения,
культурно-исторические  особенности  народов  Поволжья.  Роль  Волги  в
расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские
города-миллионеры  и крупные города.

 Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей
нефтегазохимического,  машиностроительного  и  агропромышленного
комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и
проблемы  рыбного  хозяйства  Волго-Каспийского  бассейна.  Водный  и
трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы.
Урал. Особенности географического положения региона. Основные этапы
хозяйственного освоения и заселения. Состав региона.

Особенности природы и природные факторы развития территории:
различия  тектонического  строения,  рельефа,  минеральных  ресурсов
Предуралья,  Урала  и  Зауралья.   Проявления  широтной  зональности  и
высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. 

Многонациональность  и  многоконфессиональность,  высокий
уровень урбанизации, высокая плотность и неравномерность размещения
населения.  Крупные  города  и  их  проблемы.  Культурно-исторические
особенности  народов  Урала,  ареалы  народных  промыслов.  Влияние
географического  положения,  природных  условий  и  географии
месторождений  полезных  ископаемых  на  расселение  населения  и
размещение промышленности.

Урал  —  старейший  горнодобывающий  район  России.  Основные
отрасли специализации: горнодобывающая промышленность, металлургия,
химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Тема 3. Азиатская часть России.

Особенности  географического  положения,  природы,  истории,
населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и
хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 
Социально-экономическое  развитие  Арктической  зоны  Российской
Федерации.
Сибирь.  Географическое  положение  региона.  Общие  черты  природы.
Отличие природных зон Сибири от   аналогичных европейских.  Великие
сибирские  реки.  Богатство  природных  ресурсов  региона  и  легкоранимая
природа.

Проникновение  русских  в  Сибирь.  Первые  сибирские  города-
остроги,  земледельческая  колонизация.  Сибирские  казаки.   Коренное
население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов.
Адаптация  коренного  и  русского  населения  к  суровым  природным
условиям региона.   

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в
площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность.
Разнообразие современных форм  расселения. Соотношение городского и
сельского  населения.  Влияние  природных  и  экономических  условий  на
особенности размещения населения. 

Хозяйство  ГУЛАГа,  формирование  старых  и  молодых  ТПК.
Современная  стратегия  освоения  сибирских  территорий.  Разнообразие
условий  и  степени  хозяйственного  освоения  территории.  Региональные
различия на территории Сибири
Западная  Сибирь.  Состав  территории.  Своеобразие  географического
положения.  Особенности  природы  и  природные  факторы  развития
территории:  равнинный  рельеф,  континентальный  климат,  обилие
внутренних  вод  и  сильная  заболоченность  территории,  проявление



16

широтной  зональности  природы  от  тундр  до  степей.  Богатство  и
разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные,
водные, рыбные.

Специализация   хозяйства  -  нефтегазохимический  комплекс.
Особенности  его  структуры  и  размещения.  Крупнейшие  российские
нефтяные  и  газовые  компании.  Система  трубопроводов  и  основные
направления  транспортировки  нефти  и  газа.  Теплоэнергетика,  лесная  и
рыбная  промышленность,  машиностроение.
             Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и
быта, основные занятия.

 Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.

Восточная  Сибирь.  Состав  территории.  Своеобразие  географического
положения.  Особенности  природы  и  природные  факторы  развития
территории:  разнообразие  тектонического  строения  и  рельефа,  резко
континентальный  климат,  распространение   многолетней  мерзлоты  и
лиственничной  тайги.  Природные  ресурсы:  минеральные,  водные,
гидроэнергетические, лесные, кормовые.

Низкая  численность  и  плотность  населения,  проблемы  трудовых
ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта.

Слабое  развитие  инфраструктуры.  Очаговый характер  размещения
хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.

Дальний  Восток.  Состав  региона.  Особенности  географического
положения. Этапы освоения и заселения территории.

 Особенности природы и природные факторы развития территории:
геологическая  молодость  территории,  преобладание  гор,  сейсмическая
активность  территории.  Муссонный  климат,   климатические  контрасты
между  севером  и  югом  территории,  густота  и  полноводность  рек,
проявление  широтной  зональности  и  высотной  поясности.  Природные
ресурсы:  минеральные,  рекреационные,  биологические  (рыба  и
морепродукты),  лесные,  на  юге  территории  –  почвенные  и
агроклиматические.

Несоответствие  площади  территории  и  численности  населения.
Потребность  в  трудовых  ресурсах.  Неравномерность  размещения
населения.  Крупные  города.  Миграции.  Культурно-исторические
особенности коренных народов Дальнего Востока.

Специализация  района:  горнодобывающая,  топливная,  лесная,
целлюлозно-бумажная,  рыбная  отрасли.  Вспомогательные  отрасли:
электроэнергетика,  нефтепереработка,  судоремонт.  Слабое  развитие
сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.

Раздел VII. Россия в современном мире.
Место  России  среди  стран  мира.  Характеристика  исторических,
экономических,  этнокультурных  связей  России  со  странами  СНГ.
Памятники  Всемирного  культурного  наследия  на  территории  России.
Международные  экономические  связи  России,  место  в  международном
экономическом разделении труда.
Практические работы.

1.  Определение  влияния  географического  положения  России  на
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 
2.  Определение  влияния  географического  положения  России  на
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства.
3.  Анализ статистических и текстовых материалов с  целью сравнения
стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 
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4. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в
отдельных  регионах  страны"  "Выявление  факторов,  влияющих  на
себестоимость производства предприятий металлургического комплекса
в различных регионах страны (по выбору).
5.  Выявление  факторов,  повлиявших  на  размещение
машиностроительного  предприятия»  (по  выбору)  на  основе  анализа
различных источников информации.
6.  Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской
Федерации до 2030 года» (Гл. 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного
комплекса  Российской  Федерации  до  2030  года»  (Гл.  II  и  III,
Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем
развития комплекса.
7.  Определение  влияния  природных  и  социальных  факторов  на
размещение отраслей АПК.
8. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных
морских  бассейнов  в  грузоперевозках  и  объяснение  выявленных
различий.
9. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.
10.  Сравнительная  оценка  вклада  отдельных  отраслей  хозяйства  в
загрязнение  окружающей  среды  на  основе  анализа  статистических
материалов.
11. Составление картосхемы объектов Всемирного культурного наследия
на территории страны (карта заполняется по мере изучения регионов)
12. Установление влияния приморского положения и природных условий
на хозяйственное освоение региона и жизнь людей.
13.  Разработка  проектов  туристических  маршрутов  в  целях  изучения
культурно-исторических и природных памятников Северо-Запада.
14.  Составление  сравнительной  характеристики  особенностей
географического  положения,  городской  застройки,  социально-
экономических и экологических проблем Санкт-Петербурга и Москвы.
15. Выявление этапов заселения и хозяйственного освоения территории
Поволжья,  определение  их  влияния  на  формирование  сложного
этнического и религиозного состава населения.
16. Определение экологических проблем  Волго-Каспийского бассейна и
путей их  решения.
17. Сравнение специализации пищевой промышленности Европейского
Юга и Поволжья.
18.  Разработка  проектов  развития  рекреационного  хозяйства  на
территории региона. 
19. Составление характеристики одного из промышленных узлов Урала
на основе нескольких источников информации. 
20.  Изучение  проблем  коренного  населения  Сибири  на  основе
дополнительных источников геоинформации и материалов СМИ.
21.  Составление  характеристики  нефтяного  или  газового  комплекса
региона(значение,  уровень  развития,  основные  центры  добычи  и
переработки,  направления  транспортировки  топлива,  экологические
проблемы).
22. Составление характеристики Норильского ТПК.
23. Выявление особенностей природы региона с позиций условий жизни
и деятельности людей в сельской местности и в городе.
24.  Разработка  туристического  маршрута  с  целью  показа  наиболее
интересных природных и хозяйственных объектов региона.
25. Разработка проекта развития транспорта Сибири и Дальнего Востока.
26. Определение основных статей экспорта и импорта России, основных
внешнеэкономических  партнеров  России  по  картам  и  статистическим
материалам.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА).

Тема «Топливно-энергетический комплекс».
Система трубопроводов с  Тюменского Севера на запад (в том числе

«Сияние  Севера»,  «Союз»);  ТЭЦ:  Сургутская,  Костромская,  Рефтинская;
ГЭС: Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская, Волжский каскад;
АЭС:  Нововоронежская,  Ленинградская,  Белоярская,  Кольская,  Единая
Энергосистема (ЕЭС).
Тема «Металлургический комплекс».

Центры  черной  металлургии:  Череповец,  Липецк,  Старый  Оскол,
Магнитогорск,  Нижний  Тагил,  Челябинск,  Новокузнецк;  центры
передельной  металлургии:  Москва,  Санкт-Петербург,  Ижевск,  Златоуст,
Комсомольск-на-Амуре;  центры  цветной  металлургии:  Мончегорск,
Кандалакша,  Волхов,  Медногорск,  Каменск-Уральск,  Орск,  Норильск,
Братск, Красноярск, Новосибирск.
Тема «Химико-лесной комплекс».

Центры  химической  промышленности:  Соликамск,  Березники,
Уфимско-Салаватский,  Самара,  Усолье-Сибирское;  лесопромышленные
центры: Архангельск,  Сыктывкар,  Енисейск,  Усть-Илимск,  Комсомольск-
на-Амуре, Братск.
Тема «Машиностроительный комплекс».

Центры  трудоемкого  машиностроения:  Санкт-Петербург,  Москва,
Воронеж,  Нижний  Новгород,  Ярославль,  Ульяновск,  Саратов,  Самара,
Казань,  Иркутск;  центры  металлоемкого  машиностроения:  Волгоград,
Пермь,  Нижний  Тагил,  Екатеринбург,  Ижевск,  Челябинск,  Орск,
Новосибирск, Барнаул, Красноярск.
Тема «Инфраструктурный комплекс».

Порты:   Новороссийск,  Астрахань,  Калининград,  Санкт-Петербург,
Выборг, Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка,
Петропаловск-Камчатский;   ж/д  магистрали:  Транссибирская,  БАМ;
научные  центры  и  технополисы:  Москва  и  города  Подмосковья,  Санкт-
Петербург,  Ростов-на-Дону,  Екатеринбург,  Новосибирск,  Красноярск,
Иркутск, Владивосток, Хабаровск.
Тема «Европейский Север».

Моря:  Баренцево,  Белое;  заливы:  Кандалакшский,  Онежская  губа;
полуострова Рыбачий, Канин; острова Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев,
Вайгач;  возвышенности:  Тиманский  кряж,  Северные  Увалы;  Хибинские
горы;  Печорская  низменность;  реки:  Северная  Двина,  Печора,  Онега,
Мезень;  озеро  Имандра;  Беломоро-Балтийский  канал;  заповедники:
Кандалакшский, Лапландский.

Печорский угольный бассейн. Месторождения железных и цветных руд
Кольского полуострова и Карелии.

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец,
Воркута.

Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС.
Тема «Центральная Россия», «Северо-Запад».

Балтийское  море,  Финский  залив,  Окско-Донская  равнина;
возвышенности: Валдайская, Среднерусская; низменности: Окско-Донская,
Мещерская; реки Дон, Ока, Вятка, Кама, Нева; озера Псковское, Ильмень,
Селигер; водохранилища: Горьковское, Рыбинское; каналы: имени Москвы
(Москва –  Волга),  Волго-Балтийский,  Мариинская система;  заповедники:
Дарвинский, Приокско-террасный.

Подмосковный угольный бассейн, КМА.
Города:  Москва,  Санкт-Петербург,  Новгород,  Псков,  Нижний

Новгород, Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк.
Тема «Юг европейской части».
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Моря: Азовское, Черное; Керченский пролив, Таманский полуостров,
Ставропольская возвышенность; горы: Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус;
низменности:  Прикубанская,  Терско-Кумская,  Кумо-Манычская  впадина;
реки:  Кубань,  Кума,  Терек;  Тебердинский  заповедник,  месторождения
цветных металлов Большого Кавказа.

Города:  Симферополь,  Севастополь,  Керчь,  Ростов-на-Дону,
Новороссийск,  Ставрополь,  Краснодар,  Сочи,  Анапа,  Туапсе,  Пятигорск,
Ессентуки, Кисловодск, Теберда.
Тема «Поволжье».

Каспийское  море,  Приволжская  возвышенность,  Прикаспийская
низменность; реки: Волга, Дон; озера: Эльтон, Баскунчак; водохранилища:
Куйбышевское,  Волгоградское,  Цимлянское;  Волго-Донской  канал;
национальный  парк  Самарская  Лука,  Астраханский  заповедник;
месторождения солей: Эльтон, Баскунчак.

Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань.
Тема «Урал».

Пай-Хой,  Полярный  Урал,  Приполярный  Урал,  Северный  Урал,
Средний  Урал,  Южный  Урал;  горы:  Народная,  Ямантау,  магнитная,
Качканар; реки: кама, Урал, Белая, Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть;
заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский.

Города:  Екатеринбург,  Челябинск,  Уфа,  Пермь,  Оренбург,  Нижний
Тагил,  Магнитогорск,  Соликамск,  Березники,  Красноуральск,
Краснотурьинск, Салават, Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс,
Первоуральск, Соль-Илецк.
Тема «Западная Сибирь».

Заливы:  Байдарацкая  губа,  Обская  губа,  Енисейский;  полуострова:
Ямал, Гыданский; возвышенность Сибирские Увалы: равнины: Ишимская,
Барабинская;  реки:  Тобол,  Ишим,  Пур,  Таз;  озера:  Кулундинское,  Чаны;
Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн; Сургутская ТЭЦ.

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск.
Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз».

Тема «Восточная Сибирь».
Моря:  Карское,  Лаптевых,  Восточно-Сибирское;  Енисейский  залив:

полуостров  Таймыр;  острова:  Северная  Земля,  Новосибирские;
возвышенности:  Среднесибирское  плоскогорье,  плато  Путорана;  горы:
Бырранга,  Енисейский  кряж,  Верхоянский  хребет,  Черского,  Яно-
Оймяконское нагорье, Алтай (гора Белуха), Восточный и Западный Саяны,
Салаирский  кряж,  Кузнецкий  Алатау,  Становое  нагорье,  Алданское
нагорье,  Витимское плоскогорье,  Становой хребет; низменности: Северо-
Сибирская,  Яно-Индигирская,  Колымская;  Центральноякутская  равнина;
котловины: Кузнецкая, Минусинская, Тувинская, реки: Нижняя Тунгуска,
Подкаменная  Тунгуска,  Вилюй,  Алдан,  Хатанга,  Оленёк,  Лена,  Яна,
Индигирка, Колыма, Бия, Катунь, Селенга, Алдан, Шилка, Аргунь; озеро
Таймыр,  Телецкое;  Вилюйское  водохранилище;  заповедники:  Усть-
Ленский, Таймырский.

Бассейны  каменно  -  и  буроугольные:  Таймырский,  Зырянский,
железные  руды  Горной  Шории,  Хакассии,  Забайкалья;  Удоканское
месторождение  меди;  золотые  прииски  Алдана  и  Бодайбо;  цветные  и
редкие металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья.

Транссибирская магистраль, БАМ.
Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск,

Верхоянск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул,
Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск.
Тема «Дальний Восток».

Моря: Чукотское, Берингово, Охотское, Японское; проливы: Татарский,
Лаперуза,  Кунаширский;  заливы:  Пенжинская  губа,  Петра  Великого;
острова:  Врангеля,  Командорские,  Курильские,  Сахалин;  полуострова:
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Чукотский,  Камчатский;  горы:  Чукотское  нагорье,  Джугджур,  Сихотэ-
Алинь; вулканы: Ключевская Сопка, Авачинская Сопка; Зейско-Буреинская
равнина;  Среднеамурская  низменность;  реки:  Зея,  Уссури,  Камчатка,
Анадырь; водохранилище Зейское; озеро Ханка; заповедники: Кроноцкий,
Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь.

Нижнезейский  буроугольный  бассейн,  Охотский  (остров  Сахалин  и
шельф)  нефтегазоносный  бассейн;  Амуро-Якутская  магистраль;  города:
Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропаловск-
Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.
Памятники всемирного культурного наследия на территории России.

Исторический  центр  Санкт-Петербурга  и  связанные  с  ним  группы
памятников;  Московский  Кремль  и  Красная  площадь;  исторические
памятники Новгорода и окрестностей;  историко-архитектурный комплекс
Соловецких  островов;  белокаменные  памятники  Владимира  и  Суздаля;
архитектурный  ансамбль  Троице-Сергиевой  лавры  в  Сергиевом  Посаде;
церковь  Вознесения  в  Коломенском;  историко-архитектурный  комплекс
Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова монастыря.

3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов. 270 часов

Тематическое планирование по географии  для 5-9-х классов составлено с учетом рабочей программы 
воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов 
воспитания обучающихся ООО через изучение географии:

 развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании 
со стороны человека;

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение и 
музыка, искусство и театр, творческое самовыражение;

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения;

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее.

№ Название разделов С учетом рабочей программы воспитания Количество
часов

5 класс
1 Введение. Географическое познание 

нашей планеты
День Туриста (организация похода)
Виртуальная экскурсия «Памятники 
Всемирного природного и культурного 
наследия ЮНЕСКО»

3

2 Земля как планета Солнечной системы Конкурс коллажей «Звездное небо»
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Оформление календаря природы

5

3 Геосферы Земли Виртуальное путешествие «К центру 
Земли»
Конкурс творческих работ «Профессии 
моих родителей»
Моделирование «Строим свою модель 
Земли»
Игра «Из чего состоит земная кора»
Уроки безопасности «Подготовка к 
действиям в ЧС»
Мастерская «Создаем классную 
метеоплощадку»

24
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Экскурсия на Великоустюгскую 
метеорологическую станцию
Конкурс презентаций «Опасные и редкие 
явления в атмосфере»
Виртуальная экскурсия «По морям и 
океанам»
Фотоколлаж «Воды моего края»
Создание агитационных листков 
(плакатов) на природоохранные темы
Создание коллекция комнатных 
тропических растений

4 Повторение и обобщение 2
Итого 34

6 класс
1 История географических открытий День Туриста (организация похода)

Конкурс презентаций «Первооткрыватели 
мира»
Круглый стол «Вклад русских 
путешественников в географическую 
науку»

6

2 Изображение земной поверхности Создание топографического плана «Мой 
путь от дома до школы»
Конкурс творческих работ «Профессии 
моих родителей»
Игра «Поиск уникальных объектов Земли»

12

3 Геосферы Земли Виртуальная экскурсия «Ильменский 
минералогический заповедник»
Мастерская «Выращиваем сталактит и 
сталагмит»
Оформление календаря погоды
Конкурс презентаций «Защита 
профессий»
Уроки безопасности «Подготовка к 
действиям в ЧС»
Мини-проект «Мы-разные, но мы равные» 
(расы мира)

15

4 Обобщение 1
Итого 34

7 класс
1 Введение. Источники географических 

знаний
День Туриста (организация похода) 2

2 Современный облик планеты Земля Круглый стол «Образование материков» 3
3 Население Земли Мини-проект «Традиции народов мира»

4 ноября – День народного единства
Фотоколлаж «Религии мира»

5

4 Главные особенности природы Земли Уроки безопасности «Подготовка к 
действиям в ЧС»
Дискуссия «Изменение рельефа человеком»
Дискуссия «Влияние человека на климат»
Дискуссия «Загрязнение вод суши»
Виртуальное путешествие «Природные 
зоны мира»
Создание «паспорта» океана

17

5 Материки и страны Виртуальное путешествие по стране
Конкурс презентаций «Страны мира»
Коллаж «Портрет страны»
Мини-проект «Достопримечательности 
страны»
22 июня – День памяти и скорби (Брест, 

35
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республика Беларусь)
Круглый стол «Экологическая ситуация 
на материке»

6 Природа Земли и человек
Обобщение

Игра «Природа и человек» 3
3

Итого 68
8 класс

1. Введение. 1
2. Географическое положение и 

формирование государственной 
территории России

День Туриста (организация похода)
Круглый стол «Взаимоотношения РФ с 
соседями»
Учебное исследование «Часовые зоны 
России»
Круглый стол «Вклад русских 
исследователей в географическую 
науку»
Игра «Знатоки Конституции РФ»

13

3. Природа России Изучение минералов и горных пород 
своего края
Конкурс презентаций «Особенности 
климата страны»
Создание «паспорта» реки Сухоны
Дискуссия «Многолетняя мерзлота: плюсы и
минусы»
Виртуальное путешествие «Природные 
зоны России»
Конкурс презентаций «Моря России»
Виртуальная экскурсия «ООПТ РФ»
Уроки безопасности «Подготовка к 
действиям в ЧС»
Ярмарка «географических» профессий

40

4. Население России Конкурс буклетов «Наше здоровье в 
наших руках»
Мини-проект «Традиции народов России»
4 ноября – День народного единства

10

5. Природный фактор в развитии 
России

Круглый стол «Природно-ресурсный 
потенциал России»

4

Итого 68
9 класс

1. Хозяйство России Круглый стол «Особенности ТСХ 
России»
Конкурс презентаций «Межотраслевые 
комплексы России»
Виртуальная экскурсия на предприятие
Экскурсия на предприятие 
производственной или непроизводственной 
сферы района
Дискуссия «Проблемы и перспективы 
развития отрасли»
Дебаты «Мир профессий и мы»
Уроки безопасности «Подготовка к 
действиям в ЧС»
Путешествие «Рекреационные ресурсы 
России»
Учебное исследование «Экологическая 
ситуация в России»

30

2. Регионы России Конкурс презентаций «Народные 
промыслы Центральной России»

34
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Виртуальная экскурсия «Регионы РФ»
Конкурс презентаций 
«Достопримечательности региона»
Мини-проект «Этнический состав 
Европейского Севера»
4 ноября – День народного единства
Круглый стол «Природно-ресурсный 
потенциал Сибири»

3. Россия в современном мире 2
Итого 66

Рабочая программа  по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
 6-9 классы (135 часов)

(В 2023-2024 учебном году реализуется в 9-х классах)
1.Пояснительнаязаписка
Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для ООО разработана в соответствии с 
нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
3. приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
4. приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;
5. приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
6. примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренаой 
решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22);
7. Федеральной  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»,  а  также    характеристики  планируемых  результатов  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  представленной  в  федеральной  рабочей
программе воспитания;

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28;
9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 
санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
10. приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
11. учебным планом основного общего образования МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» на 
2023/24 учебный год;
12.  положением о рабочей программе МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», утвержденным 
приказом директора МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» от 22.05.2023г..№01-18/64;
13. положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», утвержденное 
приказом директора МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» от 22.05.2023г..№01-18/64;
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14. положение о проектной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами», 
утвержденное приказом директора МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» от 22.05.2023г..№01-
18/64;
15. положением о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», 
утвержденное приказом директора МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» от 26.08.2021г..№01-
18/155.

Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для формирования личных
и социально-значимых качеств учащихся, направленных на повышение уровня защищённости

жизненно-важных интересов личности,
общества,государстваотвнешнихивнутреннихугроз,втомчислеототрицательного влияния
человеческого фактора на общественную безопасность.

Изучение предмета способствует формированию у обучающихсяв5—
9классахосновиндивидуальнойкультурыбезопасностижизнедеятельности,необходимойчеловекудляжиз
нивусловияхтехногенной,природной,социальнойиинформационнойсфердеятельностинасовременномэт
апе.Впроцессеосвоенияпредметаобучающиесяприобретутнеобходимыезнания,умения,навыкиисформир
уюткомпетенциидляобеспечениябезопасной жизнедеятельности в обществе в

условияхсовременногомира,втомчислесучётомрегиональныхособенностей.
УчитываятребованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообраз
ованияиположенияКонцепциипреподаванияосновбезопасностижизнедеятельности,входепреподаванияп
редметацелесообразноиспользоватьсочетаниеновыхитрадиционныхподходовкизучениювопросовкомпл
екснойбезопасностиличности,обществаигосударствав различных сферах, в

томчислевсоциальнойсреде:противодействиевовлечениювдеструктивныемолодёжныесообщества,обесп
ечениеинформационнойбезопасности, а

такжезащитаправпотребителейидр.Особоевниманиеуделяетсяантиэкстремистскойиантитеррористическ
ойбезопасности,атакжеобщегосударственнойсистемезащитыличности,общества,государстваоттеррорис
тическихугроз.
Обучение по новой программе будет

способствоватьвыработкеуучащихсяуменийраспознаватьугрозы,нейтрализоватьконфликтныеситуации,
решатьсложныевопросысоциальногохарактера,грамотно

вестисебяпривозникновениичрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера.
Основная цель предмета—научить подростков предвидеть опасность, по возможности её 
избегать, при необходимости действовать с сознанием дела.
Достижениепланируемыхрезультатовреализуетсяпутёмрешениярядаучебныхзадач,которыеопределяют
общиена-
правленияформированиясодержанияпредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»врамкахотдель
ныхположенийстратегическихнациональныхприоритетов,определённыхСтратегиейнациональнойбезоп
асности

РоссийскойФедерации:сбережениенародаРоссиииразвитиечеловеческогопотенциала;оборонастраны;го
сударственнаяиобщественнаябезопасность;информационнаябезопасность;экономическаябезопасность;
научно-
технологическоеразвитие;экологическаябезопасностьирациональноеприродопользование;защитатради
ционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей,куль-
турыиисторическойпамяти;стратегическаястабильностьивзаимовыгодноемеждународноесотрудничеств
о.
В ходе освоения содержания предмета

обучающиесясформируютиндивидуальныесоциальныекачества,компетентности,чтоокажетважноевлия
ниенаихподготовкуксамостоятельнойжизнедеятельностивсовременномобществевреальныхусловияхокр
ужающегомира.
Цельизученияпредмета.ЦельизученияучебногопредметаОБЖнауровнеосновногообщегообразования:
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—научитьподростковпредвидетьопасность,повозможно-
стиееизбегать,принеобходимостидействоватьсознаниемдела;
—сформироватьунихкультурубезопасностижизнедеятель-
ностивсоответствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,чтопредполагает:
—формирование активной жизненной позиции ,осознанное понимание значимости

личногобезопасногоповедениявинте-ресахбезопасностиличности,обществаигосударства;
— знаниеи понимание роли государства и общества в реше-
ниизадачобеспечениянациональнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций
природного,техногенногоисоциальногохарактера.

Местокурсавучебномплане.
ВсоответствиисПримернойпрограммойизучениепредмета«Основыезопасностижизнедеятельности»всис
темеосновногообщегообразованияосуществляетсяс7по9класспо1часувнеделю(всего101ч)
Содержание курса

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»
Понятие«чрезвычайнаяситуация».Чрезвычайныеситуацииприродногохарактера.Чрезвычайные 
ситуациитехногенногохарактера.Чрезвычайныеситуациисоциальногохарактера.
Опасныеичрезвычайныеситуации.Источникиопасных 
ситуаций.Влияниечеловеческогофакторанавозникновениеопасных ситуаций.
Понятия«безопасность»,«безопасностьжизнедеятельности».Правилабезопасностижизни.Система 
государственнойзащиты вобластибезопасности.
Системауправлениягражданскойобороной.Мероприятияпогражданскойобороне.Подготовка 
населениявобластигражданскойобороны.Задачивобластигражданскойобороны.Принципы 
организациииведениягражданскойобороны.Праваиобязанностигражданвобластигражданскойобороны.
Силы гражданскойобороны.
СтруктураиосновныезадачиМЧСРоссии.ОсновныефункцииМЧСРоссии.
Структураединойгосударственнойсистемыпредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(РСЧС)
. Силы исредстваРСЧС.

МОДУЛЬ№2«ЗДОРОВЬЕИКАК ЕГОСОХРАНИТЬ»
Понятия«здоровье»,«здоровыйобразжизни».Физическоездоровье.Духовноездоровье.Неразрывнаясвязь
физическогоидуховногоздоровья.Физиологическаясоставляющаяздоровья.Психологическаясоставляю
щаяздоровья.Нравственнаясоставляющаяздоровья.
Режимдня.Отдых.Сон.Правильнаяинеправильнаяосанка.Близорукостьидальнозоркость.Развитиефизиче
скихкачеств(сила,быстрота,выносливость).Малоподвижныйобразжизни.Двигательнаяактивность.Закал
иваниеизакаливающиепроцедуры.Питание.Вода,белки,витамины,жиры,минеральныевещества,углевод
ы.Определениепонятия«гигиена».Уходзазубами.Уходза кожей. Выбор одежды п сезону. Правила 
гигиены на каждый день.
Влияниевредныхпривычекназдоровьечеловека.Вредтабакокуренияиупотребленияспиртныхнапитков.

Электронные сигареты. Негативное отношение к приему наркотических
и токсикоманических веществ. Игромания. 

Компьютернаяигроваязависимость.Профилактикавредныхпривычек.
Факторы,способствующиесбережениюздоровья(правильноепитание,закаливаниеорганизма).Факторы,р
азрушающиездоровье(долгоесидениезакомпьютером,избыточныйвес).
Физические,химическиеисоциальныеантропогенныефакторыокружающейсреды.Экологическая 
безопасность.
Личнаягигиенапризанятияхтуризмом.Правильныйвыбородеждыиобувипосезонудляучастиявпоходе. 
Соблюдение правилличнойгигиены впоходе.
ТуризмкакчастькомплексаГТО.
Понятия«эпидемия»,«пандемия».Пандемиякоронавируса.Правилапрофилактикикоронавируса.Профила
ктикаинфекционныхзаболеваний.
Понятия«эпизоотическийочаг»,«панзоотия».Признакиинфекционныхзаболеванийживотных.Чрезвычай
ные ситуации биолого-социального происхождения. Понятия

«эпифитотия»,«панфитотия».Признакиинфекционныхзаболеванийрастений.Защитанаселенияотэ
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пидемий,эпизоотий,эпифитотий.Благополучиечеловекаиегоздоровье.Индивидуальнаямодельздорового
образажизни.
Факторы,разрушающиерепродуктивноездоровье.Демографическаяситуациявстране.Репродуктивнаяфу
нкциясемьи.СемейноеправовРоссийскойФедерации.Основныеположения 
СемейногокодексаРоссийскойФедерации.

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»
Регулированиедорожногодвижения.Дорожнаяразметка.Пешеходныепереходы(регулируемыеинерегули
руемые).Пешеходная,велопешеходнаяивелосипеднаядорожки.Дорожныезнаки(восемьгрупп).Транспорт
ныеипешеходныесветофоры.Сигналысветофоров.Сигналырегулировщика.Движениепешеходоввгороде
ипозагороднымдорогам
Общественныйтранспортиправиладляегопассажиров.Школьныйавтобусиправилапользования 
им.Правиладляпассажировтрамваев,троллейбусов,автобусов,метрополитена.Движение 
велосипедистовсогласноПравиламдорожногодвиженияРоссийскойФедерации.Средства 
индивидуальнойзащиты велосипедиста.Требованияктехническомусостоянию
велосипеда.
Правилабезопасногоповеденияпассажираприпередвижениинаавтомашине.Обязанностиводителя,попав
шеговДТП.Аварийныеситуациивгородском общественном транспорте.
Безопасностьнаавиационномиводномтранспорте.Правилаповеденияпривозникновении 
аварийнойситуациивсамолете.Безопасностьпассажировморскихиречныхсудов.
Зоны 
опасностинажелезнойдороге.«Зацеперы».Аварийнаяситуациявпоездедальнегоследования.Безопасность
вметрополитене.

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»
Особенностисельскихпоселений.Особенностигородовкаксредыобитания(смог,переработкаихранениеб
ытовыхотходов,шумидругиепроблемы).
Правилавызова экстренныхслужб.Единыйномер112.Безопасностьввечернеевремя.Безопасностьвтолпе.
Источникиопасностивсовременномжилище.Бытовойгаз—
источникповышеннойопасности.Гигиенажилища.
Основныеправилабезопасностивподъездеилифте.Основныеправилабезопасногоповеденияна 
игровойплощадке.
Мерыпредосторожностиприиспользованииэлектроприборов.
Пользованиеводопроводом,канализациейимусоропроводом.Употреблениелекарств.Потеря ключей.
Правилаповеденияприпожаревквартире.Пожарна 
кухне,набалконе.Мерыпредосторожностиприработеспечью.
Основныепричиныпожаравобщественныхзданиях.Основныепоражающиефакторыпожара.Как 
вестисебяприпожаревобщественном месте.
Пожарнаяпрофилактика.Основныезадачипожарнойохраны.Государственнаяпротивопожарнаяслужба(Г
ПС),еефункции.Ответственностьзанарушениетребованийпожарнойбезопасности.
МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»
общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного общения;
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе,
признаки конструктивного и деструктивного общения;
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы 
противостояния им;
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, 
подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них;
современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения;
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
МОДУЛЬ№6«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУИ ТЕРРОРИЗМУ»
Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные формы

экстремистскойдеятельности.Ответственностьзаэкстремистскуюдеятельность.
Понятие«терроризм».Особенностисовременноготерроризма.
Виды террористической деятельности. Формы проявления терроризма.

Ответственностьнесовершеннолетнихза 
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участиевтеррористическойдеятельности.Ложныесообщенияотерактах.Признакиналичиявзрывногоустр
ойства.Правилаповедениявразличныхситуациях,связанныхс проявлением 
террористическойдеятельности.
Государственноезаконодательствооборьбестерроризмом.ОсновныезадачиНационального 
антитеррористическогокомитета(НАК).
Как не статьпособникомтеррористов.
Какдействуютвербовщикитеррористическихорганизаций.УголовныйкодексРоссийской
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Федерации об ответственности за террористическую деятельность.
Основные нормативно-правовые акты 
попротиводействиюэкстремизмуитерроризму.Общегосударственноепротиводействиетерроризму.
Основные задачипротиводействия терроризму. Основные направления предупреждения 
(профилактики) терроризма. Силовые ведомства, привлекаемые к

антитеррористической деятельности.
Праворадикальные сообщества. Леворадикальные сообщества. Общие правила

интернет-безопасностисцельюпротивостоянияэкстремизмуитерроризму.
Обнаружениеподозрительногопредмета,которыйможетоказатьсявзрывнымустройством.Захватвзаложн
ики.Правилаповеденияпризахватесамолетатеррористами.Обеспечениебезопасностиприперестрелке.

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»Основныеисточникиинф
ормации.
Понятия«информационнаясреда»,«информационнаябезопасность».Понятие«киберзависимость».Прав
илабезопасно-стидлязащиты отинформационныхугрозиопасностей.
Информационнаябезопасностьдетей.Угрозаинформационнойбезопасности.Основныеправила 
поведениявсоциальных сетях.
Признакиигроманииуподростков.
Понятия«буллинг»,«кибербуллинг».Способыизбежатьконтактов скомпьютернымиагрессорами.Как 
распознатьдействиякибермошенников.

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»
Ветер.Гроза.Молния.Правилаповеденияпригрозе.Гололед игололедица.
Правилаповеденияназамерзшем водоеме.Безопасностьприкупаниивводоемахлетом. 
Землетрясение.Наводнение.Ураган.Сель.Оползень.Правилаповедениявовремястихийныхбедствий.
Однодневныеимногодневные,местныеидальниетуристскиепоходы.Основныемерыбезопасностивтурис
тскихпоходах.Ориентированиепосолнцу.Ориентированиепоприроднымпризнакам.Ориентированиепо
местнымпризнакам.Способыопределениясторонгоризонтапокомпасу,небеснымсветилам и карте.
Руководительпоходаиегообязанности.Санитариегообязанности.Составаптечкипервойпомощи(походно
йаптечки).Туристскоеснаряжениевзависимостиотвидапохода.
Видыкостров.Правиларазведениякостров.
Признакиприближающейсягрозы.Безопасноеповедениевовремягрозы.
Пешийпоход.Ведущийтурист.Замыкающийтурист.Техникадвиженияпоравниннойипересеченнойместн
ости.Устройствобивака.
Особенностиснаряжениядлялыжногопохода.Организациядвижениялыжниковвовремяпохода.Организа
циядвиженияприподъемеиспускевовремягорногопохода.
Плавучиесредствадляводногопохода.Общийраспорядок ходовогодня.Правиладействиявовремя 
авариисудна.
Особенностидобровольногоивынужденногосуществованиявприроде.
Факторы,способствующиеипрепятствующиевыживаниюприавтономномсуществовании.Сооружениевр
еменногожилищаприавтономном существовании.Способы 
добываниеогня.Съедобныерастения,грибы,орехи.Очисткаиобеззараживаниеводы.
Средствааварийнойсигнализации.
Правилаповеденияпривстречесдикимиживотными(лосем, 
кабаном,волком,медведемидр.).Безопасностьпривстречесозмеей.Защитаоткомаров,мошкиидругихнасе
комых.
Клещевойвирусныйэнцефалит,егопереносчики,местаивремяпередачи,последствиязаболевания.Способ
ыудаленияклещейстела.
Чрезвычайныеситуациигеологическогопроисхождения(землетрясение).
Чрезвычайныеситуациигеологическогопроисхождения(извержениявулканов,оползни,обвалы).Чрезвыч
айныеситуацииметеорологическогопроисхождения(ураганыибури,смерчи).Чрезвычайныеситуациигид
рологическогопроисхождения(наводнения,сели,цунами,снежныелавины).Защитанаселенияотчрезвыча
йныхситуацийприродногохарактера.
Степные,тростниковые,лесныеиторфяныепожары.Правилабезопасностиизащитанаселения.

МОДУЛЬ№9«БЕЗОПАСНОСТЬВЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЯХТЕХНОГЕННОГОХАРАКТЕРА»
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Понятие«химическоезаражениеместности».Хлориаммиак—аварийнохимическиопасные 
вещества(АХОВ).Правиладействияпослеоповещенияобавариииугрозехимическогозаражения.Индивид
уальныесредствазащиты.
Радиационноопасныйобъект.Радиационнаяавария.Правилабезопасногоповедениявусловияхрадиацион
нойобстановки.
Понятие «гидродинамическая авария». Правила безопасно- го поведения

в условиях гидродинамической аварии.

МОДУЛЬ№10«ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»
Цельоказанияпервойпомощи.Неотложныесостояния,прикоторыхнеобходимооказыватьпомощь.Телефо
ныдлявызоваскороймедицинскойпомощи.Средстваиздомашнейаптечки,которыенужноиспользоватьпр
иоказаниипервойпомощи.
Видыожоговвзависимостиоттравмирующегоисточника,воздействующегонакожу(термические,электри
ческие,лучевые,химические).Поверхностныеиглубокиеожоги.Правилапервойпомощиприразличныхви
дахожогов.
Различныепутипопаданияотравляющихвеществвчеловеческийорганизм.Правилабезопасностидляпред
упрежденияслучаевотравления.Перваяпомощьприотравленииминеральнымивеществамиибытовойхим
ией.Понятия«ушиб»,«травма»,«перелом».Перваяпомощь.Перваяпомощьприэлектротравме.
Видыкровотечения.Способывременнойостановкинаружногокровотечения.Оказаниепервойпомощипри
носовомкровотечении.Способытранспортировкипострадавшего.
Народныесредства дляостановкикровотечения,откашля,отвоспаления.Перваяпомощьпритравме 
конечностей,приповрежденииглазиноса.Иммобилизацияпритравмеконечностей.Перваяпомощьприсол
нечномитепловомударах.Перваяпомощьприпереохлаждении,отморожениииожоге.Психологическаяпо
ддержкапострадавшего.Переломы,вывихи,растяжения.
Оказаниепервойпомощиприутоплении,остановкесердцаикоме.
Перваяпомощьприотравленияхаварийнохимическиопаснымивеществами.Перваяпомощьпримассовых
пораженияхлюдей.
Перваяпомощьприпопаданииинородноготелавверхниедыхательныепути.Перваяпомощьприотсутствии
сознанияиостановкедыхания.

МОДУЛЬ№11«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»
Безопасностьнаулице.Безопасностьвгородскомтранспорте.Какобеспечитьсвоюбезопасностьвквартире.
Безопасностьнаурокахипеременах.Безопасностьнапрактическихзанятиях.Права 
потребителянабезопасностьтовара.
ОсновныеположенияФедеральногозакона «Озащитеправпотребителей».
Безопасностьтовара(работы,услуги).Информацияотоварах(работах,услугах).Защитапотребителя 
отопасноготовара.Правапотребителяприобнаружениивтоваренедостатков.Заменатовара 
ненадлежащегокачества.
Правапотребителяприобнаружениинедостатковвыполнен-нойработы (оказаннойуслуги).

МОДУЛЬ№12«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВА 
ВОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»
Аварииикатастрофы всовременнойпромышленностииэнергетике.
Понятие«радиационнаязащита».Источникиоблучения.Правилаповеденияприавариина 
радиационноопасномобъекте.Мерырадиационнойзащитынаселения.
Источникихимическойопасностидлянаселения.Правилаповедениявзонехимическойаварии.Правилапов
еденияпридвижениипозараженнойтерритории. Средстваиндивидуальнойзащиты населенияотАХОВ.
Пожарыивзрывыстяжелымисоциальнымииэкономически-
мипотерями.Четыреклассаопасностипроизводственныхобъектов.Средствазащитынаселения.Каквести 
себя при взрыве.
Виды гидротехнических сооружений. Основные причины аварий на плотинах. Меры по защите 
населения.
Сигнал«Вниманиевсем!».Общероссийскаякомплекснаясистемаинформированияиоповещения 
населениявместахмассовогопребываниялюдей(ОКСИОН).Действияпосигналамгражданскойобороны.
Организацияэвакуациинаселенияпопроизводственно-
территориальномупринципу.Видыэвакуациивзависимостиотсроковпроведения.Локальная,местная,рег
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иональнаяэвакуация.Особенностиорганизациииосуществленияэвакуационныхмероприятийприавариях
икатастрофах.Действия послеполученияинформацииобэвакуации.
Инженернаязащитанаселенияиеефункции.Защитныесооружениягражданскойобороны.Противорадиац
ионныеукрытия(ПРУ).Простейшиеукрытия.
Праваиобязанностигражданвобластибезопасностижизнедеятельности,изложенныевдокументахгосудар
ственногозаконодательства(КонституцияРоссийскойФедерации,Стратегиянациональнойбезопасности
РоссийскойФедерацииидр.).
Классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера.Основныеугрозы 
военнойбезопасностиРоссийскойФедерации.
Основныевнешниевоенныеопасности.Основныевнутренниевоенныеопасности.

МОДУЛЬ№13«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Загрязнениеатмосферы.Загрязнениепочв.Загрязнениевод.Типовыеприборыконтролякачества 
окружающейсредыипродуктовпитания.
Безопасноеповедениевместахсзагрязненнойатмосферой.Безопасноеповедениевместахс 
загрязненнойводой.Безопасноеповедениевместахсзагрязненнойпочвой.

1. Планируемые результаты освоения предмета

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив соответствии

с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения.Способствуютпроцес
сам 
самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличностиипроявляютс
явиндивидуальныхсоциальнозначимыхкачествах,которыевыражаютсяпреждевсеговготовностиобучаю
щихсяксаморазвитию, самостоятельности, инициативеиличностному 
самоопределению;осмысленномуведениюздоровогоибезопасногообразажизниисоблюдениюправилэко
логическогоповедения;кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;принятиювнутреннейпози
цииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,кокружающимлюдямик жизнивцелом.
Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотражатьготовнос
тьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадея
тельностина ееоснове.
1.Патриотическоевоспитание:
осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-культурномимногоконфессиональном 
обществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своег
окрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—
России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 
уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипа-
мятникам,традициям разныхнародов,проживающихвроднойстране.
2.Гражданскоевоспитание:
готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконны
хинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,организации,местного 
сообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понимание 
ролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах, 
свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполи-
культурномимногоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротиводействия 
коррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюи 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство,помощьлюдям,нуждающимсявней).
3.Духовно-нравственноевоспитание:
ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоеп
оведениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсу
четомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятие 
асоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуально-
гоиобщественногопространства.
4.Эстетическоевоспитание:
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формированиегармоничнойличности,формированиеспособностивоспринимать,ценитьисоздаватьпрекр
асноевпо-вседневнойжизни;
пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповедениявповседневнойж
изни.
5.Ценностинаучногопознания:
ориентациявдеятельностинасовременнуюсистему

научныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязя
хчеловекасприрод-нойи 
социальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 
овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюд
ений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблаго
получия.
6.Физическоевоспитание, формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизн
и(здоровоепитание,соблюдениегигиенических правил, сбалансированныйрежим 
занятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривыч
ек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоров
ья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-
среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимся 
социальным,информационным иприроднымусловиям,втом 
числеосмысливаясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели;умениеприниматьсебяидругих,неосу
ждая;
умениеосознаватьсвоеэмоциональноесостояниеиэмоциональное состояниедругихлюдей,умение 
управлятьсобственным эмоциональным состоянием;
сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругого 
человека.
7.Трудовоевоспитание:
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихза-дач(врамкахсемьи,организации,города,края)

технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьи 
самостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 
интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизу
чаемогопредметногознания;осознание 
важностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенео
бходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 
уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроение 
индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересови
потребностей.
8.Экологическоевоспитание:
ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружаю
щейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающей 
среды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпробл
емипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойи

социальной сред; готовность к
участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсямежпредметныхпонятий(
используютсярезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования)идолжны 
отражать:овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями.Базовыелогические 
действия:выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипро
водимогоанализа;
сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данны
хинаблюдениях; предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлятьдефициты информации, данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи;
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выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводыс 
использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, 
формулироватьгипотезы овзаимосвязях;
самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выби
ратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельновыделенных критериев).
Базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 
ситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое иданное;
формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументировать 
своюпозицию,мнение;
проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,не-сложныйэксперимент,небольшое 
исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения,причинно-
следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой;
оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформации,полученнойвходеисследования 
(эксперимента);
самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта,исс
ледования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений;
прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисх
одныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.
Работасинформацией:
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточ
никовсучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданных критериев;
выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ 
представления;
находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличных
информационныхисточниках;
самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыеза
дачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями;
оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомили 
сформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию.Овладен
ие системой универсальных учебных познавательных действий

обеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковуобучающихся.
Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативны-мидействиями.Общение:
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения;
выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознавать

предпосылки конфликтныхситуаций и смягчать конфликты, вести пере-
говоры;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойфор
ме формулироватьсвоивозражения;
входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацел
енные нарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;
сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи 
сходствопозиций;
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публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта 
(эксперимента,исследования,проекта); 
самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомза-
дачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменн
ыетекстысиспользованием иллюстративныхматериалов.
Совместная деятельность:
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениикон
кретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействи
я прирешениипоставленнойзадачи;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению: 
распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьо
бобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,п
одчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетом 
предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждуч
ленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозгов
ыештурмы»ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвое
мунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;
оценивать качество своего вкладав общийпродукт по критериям,

самостоятельно 
сформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейи
вклад 
каждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлят
ьготовность к представлениюотчетаперед группой.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных

действий

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобучающ
ихся.
Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. Самоорганизация:
выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;
ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешени
явгруппе,принятиерешенийгруппой);
самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения 
учебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьп
редлагаемыевариантырешений;
составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать
предложенный алгоритмсучетомполученияновыхзнанийоб изучаемом объекте;
делатьвыбориприниматьответственностьзарешение.Самоконтроль: 
владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьплан ееизменения;
учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойза
дачи, адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

давать оценкуприобретенномуопыту,уметьна-ходитьпозитивноевпроизошедшей 
ситуации;
вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,ус
тановленныхошибок,возникшихтрудностей;
оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.Эмоциональныйинтеллект:
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы инамерениядругого; 
регулироватьспособвыраженияэмоций.
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Принятиесебяидругих:
осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоеправонаошибкуитакое 
жеправодругого;приниматьсебяидругих,не осуждая;
открытостьдлясебяидругих;
осознаватьневозможность контролироватьвсевокруг.ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяосновкультурыбез
опасностижизнедеятельностиипроявляютсявспособностипостроенияи 
следованиямоделииндивидуальногобезопасногоповеденияиопытеееприменениявповседне
внойжизни.
Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблембезопасностииусвоен
ииобучающимисяминимумаосновных ключевыхпонятий,которыевдальнейшем будут

использоваться без дополнительных разъяснений, в приобретении 
систематизированныхзнанийосновкомплекснойбезопасностиличности,обществаигосударс
тва,индивидуальнойсистемыздоровогообразажизни,антиэкстремистскогомышленияиантит
еррористическогоповедения,овладениибазовымимедицинскимизнаниямиипрактическими
умениямибезопасногоповедениявповседневнойжизни.Предметныерезультатыпопредметно
йобласти«Физиче-скаякультураиосновы безопасностижизнедеятельности»должны 
обеспечивать:
1)сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
освоенныхзнанийиумений,системногоикомплексногопониманиязначимостибезопасногопо
ведениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийдляличности,обществаигосударства;
2)сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,
исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесения 
иноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих;
3)сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспе
чении мербезопасностиличности,обществаигосударства;
4)пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународно
йбезопасности,обороныстраны,впротиводействииосновнымвызовам современности:

терроризму, экстремизму, незаконному распространениюнаркотических средств;
5)сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияк 
выполнениюконституционногодол-га—защитеОтечества;
6)знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечения 
национальнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродн
ого,техногенногоисоциального(втомчислетеррористического)характера;
7)пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространенныхвидовопас
ныхичрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремя 
пребываниявразличныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахина
массовыхмероприятиях,прикоммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды);
8)овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,прием
ырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайных ситуациях;
9)освоениеосновмедицинскихзнанийивладениеумениямиоказыватьпервуюпомощь

пострадавшим при потересознания, остановке дыхания,

наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травмахразл
ичныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях;
10)умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобо
снованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучетом 
реальныхусловийивозможностей;
11)освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасной
жизнедеятельностисучетомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипро
живания;
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12)овладениезнаниямииумениями предупреждать опасныеичрезвычайные 
ситуациивовремяпребываниявразличных средах(впомещении,на улице,наприроде,в

общественныхместахинамассовыхмероприятиях,при
коммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды).

Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультатов,формируемыхвходеизучения 
учебногопредмета ОБЖ,сгруппироватьпоучебныммодулям.

МОДУЛЬ№1.«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННО
МОБЩЕСТВЕ»:
овладетьзнаниямииумениямиопределятьисточникиопасныхичрезвычайных 
ситуаций;объяснятьрольчеловеческогофактораввозникновениичрезвычайных 
ситуаций;формироватькультурубезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнани
йиумений,пониматьзначимостьбезопасногоповедениявусловияхопасныхи 
чрезвычайныхситуаций.Пониматьпроисхождениечрезвычайныхситуацийприродного,техн
огенного,социальногохарактера.

МОДУЛЬ№2.«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»:
овладетьзнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуацийвовремяпр
ебываниявразличныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахинама
ссовыхмероприятиях,прикоммуникации,привоз-
действиирисковкультурнойсреды);уметьоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятные 
факторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвычайной) 
ситуациисучетомреальныхусловийивозможностей.

МОДУЛЬ№3.«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»:
овладетьзнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуацийна 
транспорте;объяснятьзначениепредупреждающихзнаков;знатьправиладорожногодвижени
я,уметьимипользоваться.Знатьправилавожденияисодержаниявелосипеда.Уметьоцениватьи
прогнозироватьопасныеситуациинаразличныхвидахтранспорта.

МОДУЛЬ№4.«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»:
овладетьзнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуацийвовремяпр
ебываниянаулице,вобщественномтранспорте;овладетьзнаниямииумениямиприменятьмер
ыисредстваиндивидуальнойзащитыпривстречесмошенниками; 
обеспечиватьбезопасностьпривстречеснаркотор-
говцами;знатьправапотребителейиуметьимипользоваться.

МОДУЛЬ№5.«БЕЗОПАСНОСТЬВ ПРИРОДНОЙСРЕДЕ»:
овладетьзнаниямибезопасногоповедениянаприроде,вовремягрозы,вовремя 
гололеда,наводоемахидр.,знатьправилабезопасногоповедениявтуристскихпоходах; 
уметьориентироватьсяпоприроднымпризнакам;объяснятьобязанностичленовтуристскойгр
уппы;безопаснодействоватьприавтономномсуществовании:уметьдобыватьогонь,знатьраст
ения,грибыидр.,которыеможноупотреблятьвпищу;знатьповадки дикихживотных,

чтобы избежать опасности; раскрывать

особенностиприродныхчрезвычайныхситуаций,безопаснодействоватьвовремянаводнения,
цунами,сходаснежныхлавин.

МОДУЛЬ№6.«ЗДОРОВЬЕИКАК ЕГОСОХРАНИТЬ»:
сформироватьсоциальноответственноеотношениекведениюздоровогообразажизни,исключ
ающегоупотреблениенар-котиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговреда 
собственномуздоровьюиздоровьюокружающих;раскрыватьпонятияздоровья,здоровогообр
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азажизни;объяснятьфакторы,негативновлияющиеназдоровье; 
соблюдатьправилаличнойгигиены;характеризоватьявленияэпидемии,пандемии; 
безопаснодействоватьвслучаевозникновениясоциально-биологическихчрезвычайных 
ситуаций.

МОДУЛЬ№7.«ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ
»освоитьосновымедицинскихзнанийиовладетьумениямиоказыватьпервуюпомощьпострада
вшимприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородны
хтелвверхниедыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отр
авлениях.

МОДУЛЬ№8.«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»:
приводить примеры межличностного и группового конфликта;
характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля));
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 
террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на
их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 
противостоять манипуляциям;
соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);
соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 
различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 
команды, группе друзей;
распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 
современных молодёжных увлечений;
безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 
манипуляциях.
МОДУЛЬ№9.«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 
овладетьпонятиямиинформационнойсреды,киберзависимости;владетьправиламибезопасно
стиотинформационныхугроз;предупреждатьвозникновениеигромании; 
уметьзащититьсвоиденежныесредстваприиспользованииИнтернета;уметьизбежатькиберб
уллинга.
МОДУЛЬ№10.«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ:
объяснятьпонятия«экстремизм»и«терроризм»;знатьипониматьрольгосударстваиобществав
решениизадачиобеспечениянациональнойбезопасностиизащиты 
населенияотопасныхичрезвычайныхситуацийсоциальногохарактера;распознаватьугрозыте
ррористическогохарактера;уметьпротивостоятьвоздействиюдеструктивных 
сообществ;безопаснодействоватьвситуациях,связанныхстеррористическойбезопасностью.

МОДУЛЬ№11.«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВОБЕ
СПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»:
характеризоватьтехногенныеситуации;владетьспособамибезопасногоповедениявовремяав
арий,взрывовидругихчрезвычайныхситуациях;пониматьрольифункциигосударственныхси
стемзащитынаселения;пониматьиобъяснятьправаиобязанностигражданвобластибезопасно
стивовремячрезвычайныхситуаций.

МОДУЛЬ № 12. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХТЕХНОГЕННОГОХАРАКТЕРА»:

характеризоватьхимическиезараженияместности,радиационныезаражения;знатьиобъяснят
ьправилабезопасногоповедениявовремятехногенныхкатастроф;знать 
средстваиндивидуальнойзащиты,уметьимипользоваться.
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МОДУЛЬ№13.«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»:
освоениеосновэкологическойкультуры,

методовпроектированиясобственнойбезопаснойжизнедеятельностисучетомприродных,тех
ногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживания;знатьисточникизагрязненияокруж
ающейсреды;знатьправилабезопасногоповедениявзараженнойместности.
Тематическоепланирование,втомчисле с учетом рабочейпрограммы воспитанияс 
указаниемколичествачасов.
Тематическоепланированиепоосновамбезопасностижизнедеятельностидля5–
9классовсоставленосучетомрабочейпрограммывоспитания.Воспитательныйпотенциалдан
ногоучебногопредметаобеспечиваетреализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитани
яобучающихсяООО:
1. Формированиеценностногоотношенияктрудукакосновномуспособудостижения      
жизненного благополучиячеловека, залогу его

успешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзавтрашнемдне(р
аботанауроке,подготовкадомашнихзаданий,самообразование);
2.

Формированиеценностногоотношенияксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакм
есту,вкоторомчеловеквыросипозналпервыерадостиинеудачи,котораязавещанаемупредкам
иикоторуюнужнооберегать;
3. Формированиеценностногоотношениякмирукакглавномупринципу 
человеческогообщежития,условиюкрепкойдружбы,налаживанияотношенийс 
одноклассникамивбудущемисозданияблагоприятногомикроклиматавсвоей 
собственнойсемье(применениеинтерактивныхформорганизацииучебнойдеятельностинаур
оке,напримергрупповаяработа);
4.

Формированиеценностногоотношениякзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу,обеспечива
ющемубудущеечеловека,какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда(раб
отанауроках,подготовкадомашнихзаданий, самообразование);
5. Формированиеценностногоотношениякздоровьюкакзалогудолгойи 
активнойжизничеловека, егохорошегонастроенияиоптимистичноговзгляданамир;
6. Формирование ценностного отношения кокружающим людямкак 
безусловнойиабсолютнойценности,какравноправнымсоциальнымпартнерам,с 
которыминеобходимо выстраивать доброжелательныеи

взаимоподдерживающиеотношения,дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбег
атьчувства одиночества;
7.

Формированиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределя
ющимсяисамореализующимсяличностям,отвечающимзасвое собственноебудущее 
(саморегуляция).

9 класс

№
п/
п

Наименование разделов и тем 
программы

Количес
тво 
часов

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 

С учетом 
программы 
воспитания
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ресурсыВсего

1
Модуль 
«Культурабезопасностижизнедеяте
льности»

3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b59
0

Встреча с 
сотрудниками
МЧС

2
Модуль " Основы медицинских 
знаний "

7
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b59
0

Встреча с 
медицинским
работником

3
Модуль "Безопасность в 
общественных местах"

4
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b59
0

Тренировка 
по эвакуации

4
Модуль "Безопасность в 
природной среде"

2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b59
0

Профориента
ция, 
знакомство со
специальност
ями МЧС 
(спасатели, 
пожарные0

5
Модуль "Здоровье и как его 
сохранить. "

3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b59
0

Встреча с 
волонтером 
"Общее дело"
и 
медицинским
и 
работниками

6 Модуль "Безопасность в социуме" 2
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b59
0

Круглый стол
с 
сотрудниками
ОМВД

7
Модуль "Безопасность в 
информационном пространстве"

5
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b59
0

Круглый стол
с психологом 
и 
программист
ом об 
опасной 
информации 
в сети 
Интернет

8
Модуль "Основы противодействия 
экстремизму и терроризму"

5
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b59
0

Тренировка 
об 
обнаружении 
ВУ и 
проникновен
ии 
вооруженных
людей

9

Модуль "Взаимодействие 
личности, общества и государства 
в обеспечении безопасности жизни
и здоровья населения"

3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b59
0

Встреча с 
представител
ями 
военкомата

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34

Материально-технические условия обеспечения образовательного процесса, УМК

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс:

учеб.дляобщеобразоват.организаций/[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Ма
слов];под ред.С.Н.Егорова.—М.:Просвещение,2021.
2. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс:

учеб.дляобщеобразоват.организаций/[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Ма
слов];под ред.С.Н.Егорова.—М.:Просвещение,2021.
3. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс:

учеб.дляобщеобразоват.организаций/[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Ма
слов];под ред.С.Н.Егорова.—М.:Просвещение,2021.
4. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс:

учеб.дляобщеобразоват.организаций/[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Ма
слов];под ред.С.Н.Егорова.—М.:Просвещение,2021.
5. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс:

учеб.дляобщеобразоват.организаций/[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Ма
слов];под ред.С.Н.Егорова.—М.:Просвещение,2021.
6. Основыбезопасностижизнедеятельности.Электроннаяформаучебника.5класс
/[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Маслов];подред.С.Н.Егорова.—
М.:Просвещение,2021.
7.Основыбезопасностижизнедеятельности.Электроннаяформаучебника.6класс/
[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Маслов]; подред.С.Н.Егорова.—
М.:Просвещение,2021.
8.Основыбезопасностижизнедеятельности.Электроннаяформаучебника.7класс/
[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Маслов]; подред.С.Н.Егорова.—
М.:Просвещение,2021.
9. Основыбезопасностижизнедеятельности.Электроннаяформаучебника.8класс 
/[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Маслов];подред.С.Н.Егорова.—
М.:Просвещение,2021.
10.Основыбезопасностижизнедеятельности.Электроннаяформаучебника.9класс 
/[Б.О.Хренников,Н.В.Гололобов,Л.И.Льняная,М.В.Маслов];подред.С.Н.Егорова.—
М.:Просвещение,2021.
Учебно-
методическийкомплектНаименованиесредствоснащенияНаглядныепособия(плакаты)
ДействиянаселенияпристихийныхбедствияхДействиянаселенияприаварияхикатастрофахД
етиидорожноедвижениеЗащитныесооруженияГОСредствазащитыоргановдыханияОгневая
подготовка
ОсновыгражданскойобороныизащитыотчрезвычайнойситуацииПерваямедицинскаяпомощ
ьпричрезвычайныхситуацияхПервичныесредствапожаротушения
ПожарнаябезопасностьПлакатыпоправилампожарнойбезопасностиТерроризм-
угрозаобществуУголокгражданскойзащитыУмейдействоватьприпожаре
ПерваяреанимационнаяиперваямедицинскаяпомощьТаблицыБактериологическоеоружие.
Обычныесредствапоражения
Средства коллективной защиты. Средства индивидуальной защиты 
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Терроризм 
Ядерное оружие.  
Химическое оружие 
Учебные видеофильмы 
Безопасность детей в транспортном мире 
Улица полна неожиданностей 
Пожарная безопасность 
Образцы средств защиты(учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование)
Компас 
Визирная линейка 
Транспортир 
Бинт марлевый10x15   
Вата гигроскопическая нестерильная (пачкапо50г.) 
Индивидуальный перевязочный пакет 
Противогаз 
Ватно-марлевая повязка 
Шинный материал(плотные куски картона, рейки и т.п.) длинойот0.7до1,5м 

II. Организационный раздел.    Подпункт  3.1.6. «План внеурочной деятельности»
План внеурочной деятельности в ООП ООО

Курсы
внеурочной деятельности

Коли-
чество
часов в
неделю

9а 9б 9в

Проектная деятельность 1,5 0,5 0,5 0,5
Читательская грамотность 1,5 0,5 0,5 0,5
Математическая грамотность 1,5 0,5 0,5 0,5
Финансовая грамотность 1,5 0,5 0,5 0,5
Естественнонаучная 
грамотность

1,5 0,5 0,5 0,5

Решение практико-
ориентированных задач по 
географии

0,5 0,5

Решение практико-
ориентированных задач по 
информатике

0,5 0,5

Разговоры о важном 3 1 1 1

«Россия – мои горизонты» 
(профминимум)

3 1 1 1

Итого: 14,5

III.Приложения:

Приложение 1.
Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 с кадетскими классами» 

на 2023-2024 учебный год

Основное общее образование ( 5е-8е классы  -  5-дневная учебная неделя, 9е- 6-
дневная)
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    1. Регламентирование образовательного процесса по периодам:
п
е
р
и
о
д
ы

Начало 
четверти

Окончание четверти Учебная неделя Учебных дней

5-8е кл. 9-е кл. 5-8е 
кл.

9-е кл. 5-8е кл. 9-е кл.

1 четверть 1 01.09.2023 03.11.2023 03.11.2023 9 9 46 55
2 четверть 1 13.11.2023 27.12.2023 27.12.2023 6 6 32 39
3 четверть 1 11.01.2024 22.03.2024 22.03.2024 10 10 50 59
4 четверть 1 01.04.2024 31.05.2024 23.05.2024 9 8 40 45
5 34 33 168 198

2. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

каникул
1 четверть 04.11.2023 12.11.2023 9 дн.
2 четверть 28.12.2023 10.01.2024 14 дн.
3четверть 23.03.2024 31.03.2024 9 дн.
4 четверть 01.06.2024 31.08.2024
Итого 32дней

В 9 классах четвертая четверть заканчивается 23 мая. Далее идут консультации для 
подготовки к ОГЭ.

Продолжительность учебного года 9-е классы:  33 учебные недели – 198дней.
В 5-8  классах   промежуточная аттестация с 16.04.2024г. по17.05.2024г.
Начало учебного года – 01.09.23 г.
 Продолжительность учебного года 5-8е классы:  34 учебные недели – 168 дней.
 Выходными (праздничными) днями для обучающихся являются дни: 23.02.2024,  
8.03.2024г., 29.04 и 30.04,(это за 27.04. и 02.05.),01.05.2024г.,  09.05.2024., 10.05.-это за 
6.01.
Сроки государственной итоговой аттестации выпускников 9х классов  определяют
 федеральные органы исполнительной власти.

Приложение 3.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

(основное общее образование)

Основные школьные дела

Дела Классы
Ориентировочное

время Ответственные
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проведения
День Знаний
Урок мира

5 - 9 1 сентября Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели

Конкурс «Осенние причуды»
 Фотовыставка «Вот такой 

урожай!»
 Конкурс открыток 

«Волшебница осень»
 Конкурс видеороликов 

«Осенний выходной»

5 сентябрь Педагог-
организатор,

классные
руководители

День солидарности
в борьбе с терроризмом
Уроки мужествапамяти 
трагедии в Беслане, классные 
часы «Боль Беслана»

5-9 3 сентября Педагог-
организатор,

классные
руководители

День воинской славы России. 
Бородинское 
сражение русской армии под 
командованием М.И. Кутузова
с французской армией (1812 г.)
Международный день 
распространения грамотности

5-9 Сентябрь Педагог-
организатор,

классные
руководители

День памяти святого 
благоверного князя 
Александра Невского

5-9 сентябрь Педагог-
организатор,

классные
руководители

Проект «Горячий пепел. К 
годовщине бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки»

8-9 сентябрь Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели

Мероприятия, посвященные 
Международному дню 
грамотности

5-9 сентябрь Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели

Неделя безопасности
 Беседы с инспектором 

ГИБДД о правилах ДД,с 
представителями МЧС.

 Проведение уроков 
безопасности «Подготовка к
действиям в ЧС»

 Конкурс рисунков и 
плакатов «Опасности 
вокруг нас»

5-9 сентябрь Классные
руководители,

воспитатели, отряд
ЮИД

День Туриста
(организация походов, 
экспедиций совместно с 
родительским комитетом)

5-9 сентябрь Классные
руководители,
воспитатели,

учителя
физкультуры

Проект  «Нашей  школе  – 1-4 кл. сентябрь-март Кл.руководители
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юбилей»
 «Битва хоров»
 «Творческая мастерская
 «Листая  страницы

истории школы»
 «Классные встречи»

педагог –
организатор,

учитель музыки,
хореограф

«Зарядка для сердца» 
флешмоб в рамках Дня сердца

5-9 сентябрь Педагог-
организатор, актив

ШУС и РДШ
Фестиваль  музыки и поэзии 
«Родина моя»

5-9 сентябрь Педагог-
организатор,

классные
руководители

«С Днем рождения, любимая 
школа!»

5-9 сентябрь зам. директора по
ВР, классные
руководители,

педагог-
организатор,

КТД «С учителем вместе по 
жизни идём…» ко Дню 
учителя
 Флешмоб фотоколлажей 

«Школьные годы 
чудесные» (формат А3)

 Конкурс 
видеопоздравлений 
(ролики) «Мы любим вас, 
учителя»

 Фотозона «Фото с 
любимым учителем»

 Всероссийская акция «С 
Днём учителя»

5-9
октябрь Педагог-

организатор,
классные

руководители,
 актив ШУС и РДШ

Уроки мужества памяти
Героя РФ С. Преминина

5-9 октябрь классные
руководители,
воспитатели

Уроки-практикумы ко Дню 
гражданской обороны

5-9 октябрь Преподаватель
ОБЖ, воспитатели

Выставка картин (арт-студия 
«Школьная Третьяковка»)

5-9 октябрь педагог-
организатор,
актив ШУС

Всемирный день доброты 5-9 Ноябрь педагог-
организатор,
актив ШУС

День рождения Деда Мороза 5-9 ноябрь педагог-
организатор,
актив ШУС

Школьная выставка 
«Сувениры Деду Морозу»

5-9 ноябрь учитель
технологии,

педагог-
организатор,

руководители ВД
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Дни единых действий
4 ноября – День народного 
единства

5-9 4 ноября классные
руководители,
воспитатели

КТД «Многонациональная 
Россия»

 Конкурс презентаций и 
видеофильмов «Моя 
малая родина»

5-9 ноябрь классные
руководители,
воспитатели,

организатор, актив
ШУС

День памяти жертв ДТП 5-9 19 ноября отряд ЮИД,
воспитатели,

Конкурс видеороликов
«Мы за ЗОЖ!»(в рамках 
проекта «В объективе 
«Позитив»)

5-9 ноябрь классные
руководители,
воспитатели,

организатор, актив
ШУС

Всемирный день домашних 
животных

5-9 ноябрь классные
руководители,
воспитатели,

организатор, актив
ШУС

Первенство школы по мини-
футболу

5-9 ноябрь учителя
физкультуры

КТД «Это нежное слово 
МАМА!»
 Арт-волонтерская акция

«Мама, я тебя люблю»
 Классные часы  «Тепло 

материнских рук»

5-9 ноябрь кл. рук-ли,
организатор,

учителя труда и
музыки

Презентация класса
«Познакомьтесь, это мы!»

5 – 9 ноябрь актив ШУС,
педагог-

организатор
Неделя правовых знаний
(по отдельному плану)

8-9 декабрь учителя истории,
обществознания и

права
Викторина «Отечества великие

сыны»
5-8 декабрь учителя истории,

обществознания и
права

Мероприятия, посвященные 
дню героев Отчества.

5-9 декабрь учителя истории,
обществознания и

права
День Героев Отечества в 
России

5-9 декабрь учителя истории,
обществознания и

права, педагог-
организатор

День Неизвестного Солдата. 
Подготовка интерактивной 
карты с местонахождением 
памятников Неизвестному 
Солдату

5-9 декабрь учителя истории,
обществознания и
права, актив ШУС

и РДШ

Мероприятия, посвященные 5-9 декабрь классные
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дню добровольца руководители,
организатор,
волонтеры

КТД
«Новогодние фантазии»

Школьные конкурсы:
 Конкурс для детей и 

родителей «Символ года – 
своими руками»

 Новогодние ёлки:
«Театральный фестиваль»
«Танцевальный 

калейдоскоп»
 Оформление рекреаций

5-9 декабрь классные
руководители,

организатор, актив
ШУС

Первенство школы по 
полиатлону

5-9 декабрь Учителя
физкультуры

КТД «Мир профессий»
 Защита профессий
(презентации)
 «Моя профессиограмма»
 Дебаты «Мир профессий и 
мы»

5-9 декабрь кл.рук-ли,
педагог-

организатор

Уроки по ЗОЖ
(профилактика вредных 
привычек)
Встречи с волонтёром 
общественной организации 
«Общее дело»

5-9 декабрь классные
руководители

Общешкольная игра
«Знатоки Конституции РФ»

8-9 декабрь учителя истории,
обществознания,

права
Школьный фестиваль детского
творчества «Пою моё 
Отечество, о Родине пою»

5-9 январь кл. рук-ли,
организатор,

учителя музыки

Конкурс проектных и 
исследовательских работ
«Ярмарка идей» (школьный 
тур)

5-9 январь Классные
руководители,

учителя-
предметники

Заочное путешествие «Улицы 
родного города»

8-9 январь Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели

Читательская конференция 
«Война. Блокада. Я и другие»

7-9 январь Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели

Мероприятия, посвященные 
дню  российской науки

5-9 январь Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели,
 актив ШУС,
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педагог-
организатор

Международный День памяти 
жертв Холокоста

5-9 январь Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели,

Коллективный просмотр и 
обсуждение фильмов о 
Великой Отечественной войне 
(1941–1945)

5-9 В течение года Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели

Месячник по ВПВ
 Выставка книг и журналов 

«Герои Отечества»
 Конкурс рисунков «Память 

в наших сердцах жива».
 Конкурс патриотической 

песни «Наша армия самая 
сильная»

 Конкурс стихов 
«Февральский ветер»

 Смотр строя и песни
 Единый классный час «Мы 

будем помнить»
 Кадетский бал
 Турнир по шахматам
 Выпуск боевых листков
 Строевой смотр
 Соревнования по пулевой 

стрельбе на приз Атамана

5-9 февраль Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели,
 актив ШУС,

педагог-
организатор

Акция «Подарок солдату» 5-9 февраль Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели,
 актив ШУС,

педагог-
организатор

КТД  «От всей души»
(к 8 марта)

 Выставка-вернисаж «Образ 
пленительный, образ 
прекрасный» (в рамках 
проекта «Школьная 
Третьяковка»)

 Фотовыставка «Весна. 
Девчонки. Позитив»

 Праздничная программа 
«Праздник весны, цветов и 
любви»

5-9 март Классные
руководители,
 актив ШУС,

педагог-
организатор

Весенняя неделя добра
 Турнир вежливости
 Эстафета добрых дел

5-9 март Классные
руководители,
 актив ШУС,

педагог-
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организатор
Викторина «Символы России» 5-9 март Классные

руководители,
волонтёры

Проект «Виртуальное 
путешествие по Крыму»

5-9 март Классные
руководители,

 Офицеры-
воспитатели

Всемирный день кошек 5-9 Март классные
руководители,

педагог-
организатор,
актив ШУС

День Земли 5-9 Март классные
руководители,

педагог-
организатор,
актив ШУС

Конкурс рисунков «Я только 
слышал о войне»

5-9 апрель Классные
руководители,

 Офицеры-
воспитатели

КТД«Космические дали»
 Конкурс коллажей 

«Звездное небо»
 Акция «Мой космос»
 Гагаринский урок

«Космос – это мы»

5-9 апрель Классные
руководители,
организатор,

учителя
информатики,

физики,
астрономии

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ

5-9 апрель Преподаватель
ОБЖ

Праздник
«Золотой фонд школы»
(награждение лучших 
учащихся, спортсменов, 
активистов школы)

5-9 апрель зам. директора по
ВР, классные
руководители,

педагог-
организатор,
актив ШУС

Проект «След войны в моей 
семье»

5-9 апрель Классные
руководители

День школьного знамени
(вручение сертификатов 
активным обучающимся для 
участия в Едином дне выборов
ШУС)

5-9 апрель зам. директора по
ВР, классные
руководители,

педагог-
организатор,
актив ШУС

КТД  «Голоса Победы»
 Вахта памяти
 Конкурс патриотической 

песни «От героев былых 
времён»

 Конкурс чтецов «Они 
защищали Родину»

5-9 май кл. рук-ли,
организатор,

учителя музыки,
актив ШУС, РДШ
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День творчества
(отчет работы школьных 
объединений, концерт)

5-9 май руководители
курсов ВД, ДО

Творческий проект
«Последний звонок»

9 май кл. рук-ли,
организатор,

учителя музыки
Выпускные вечера 9 июнь кл. рук-ли, педагог-

организатор,
учителя музыки

1 июня – День защиты детей 5-9 июнь кл. рук-ли, педагог-
организатор

12 июня – День России 5-9 июнь кл. рук-ли, педагог-
организатор

Мероприятия, посвященные 
Пушкинскому дню

5-9 июнь кл. рук-ли, педагог-
организатор

22 июня –День памяти и 
скорби

5-9 июнь кл. рук-ли, педагог-
организатор

Мероприятия, посвященные 
Дню эколога

5-9 июнь кл. рук-ли, педагог-
организатор

Внешкольные мероприятия

Кросс «Золотая осень»
Кросс наций

5-9 сентябрь Учителя
физкультуры

Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?»

5-9 сентябрь классные
руководители,

педагог-
организатор

Муниципальный этап 
областного конкурса IT – 
проектов «В единстве наша 
сила!»

5-9 сентябрь классные
руководители

Муниципальный этап 
областного экологического 
конкурса «Экосемья35»

5-9 сентябрь классные
руководители

Областная акция
 «День карьеры молодёжи»

9 октябрь классные
руководители

Первенство школы по б/болу 5- 9кл. октябрь учителя
физкультуры

Районный конкурс
«Призывник года»

9 октябрь офицеры-
воспитатели,

преподаватель
ОБЖ

Акции по сбору макулатуры, 
оформление стендов по 
экологической тематике 
#ВместеЯрче

5-9 октябрь классные
руководители,
актив ШУС и

РДДМ
Районный этап областной 
олимпиады «Мир через 
культуру»

8-9 ноябрь учителя -
предметники
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Муниципальный этап 
областной конференции по 
краеведению «Первые шаги в 
науку»

5-9 ноябрь классные
руководители,

педагог-
организатор

Церемония награждения 
именной стипендией Главы 
Великоустюгского 
муниципального района

8-9 декабрь классные
руководители

Районный конкурс  буклетов
 «Наше здоровье, в наших 
руках» ЦДО

5-9 декабрь классные
руководители,

педагог-
организатор

Районный конкурс альбомов 
«Спорт в нашей семье. 
Семейные династии»

5-9 декабрь классные
руководители,

педагог-
организатор

Районная интеллектуально-
познавательная игра
«Брейн-ринг» 1 тур

8-9 декабрь руководитель курса
ВД, педагог-
организатор

Районный фестиваль«Дорога 
безопасности»
«Мой отряд ЮИД»

отряд ЮИД февраль Руководитель
отряда ЮИД

Районная интеллектуально-
правовая игра
 2 тур«Я и закон»

7-8 февраль Учителя истории,
права,

обществознания
Районный конкурс проектных 
и исследовательских работ
«Ярмарка идей»

5-9 февраль Классные
руководители

Районный конкурс творческих 
работ«Профессии моих 
родителей»

5-7 февраль Классные
руководители

Районный этап областного 
конкурса «Лидер XXI века»

8-9 март актив ШУС и
РДДМ,

педагог-
организатор

Первенство по б/болу 9 март Учителя
физкультуры

Баттл «Моя будущая 
профессия»

9 март Классные
руководители,

педагог-
организатор

Профессиональные пробы 
«Педагогический класс»

9 апрель Классные
руководители

Конкурс – фестиваль детской 
моды «Весенняя фантазия»

5-8 май учителя технологии

Участие в эстафете ко дню 
Победы

5-9 май учителя
физкультуры

Курсы внеурочной деятельности

Названиекурса Классы
Количество

часов Ответственные
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в неделю
Разговоры о важном 5-9 1 час Классные

руководители,
офицеры-

воспитатели
Функциональная грамотность 
(модули: читательская, 
математическая, 
естественнонаучная, 
финансовая грамотность)

5а,б,в 2 часа Учителя-
предметники

Введение в обществознание 5а,б,в 1 час Максимова Н.В.
ШНО (школьное научное 
общество)

7а,б,в 1 час
(1 полугодие)

Кл. рук-ли 7-х кл.

Занимательная информатика 5-6 1 час (1 полугодие) Сверкунов К.Г.
Основы биологии 9а,б,в 1 час Меркурьева В.С.
Клуб «Мы вместе» 8а,б,в 1 час Педагог-психолог
«Россия – мои горизонты» 6-9 1 час

(через неделю)
в каждом классе

Зам. дир-ра по ВР,
УВР

Проектная деятельность 9а,б,в 1 час
(1 полугодие)

Классные рук-ли

Решение практико-
ориентированных задач по 
географии

9а,б,в 1 час (2 полугодие) Глухих В.Н.

Решение практико-
ориентированных задач по 
информатике

9а,б,в 1 час (2 полугодие) Сверкунов К.Г.

Юнармейский отряд 
«Созвездие»

5а,б – 6а,б
7а,б – 8а,б

2 часа Офицер-
воспитатель

Отряд ЮИД 5а 1 час (через
неделю)

Педагог-
организатор

Основы автоматизации 7в 1 час Сверкунов К.Г.
Занимательные эксперименты 
по физике

6а,б,в 1 час Сверкунова В.Н.

Физика вокруг нас 5а,б,в 1 час Сверкунова В.Н.
Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Единый день выступлений 
кандидатов ШУС

8-11 сентябрь Актив ШУС,
педагог-

организатор
Единый день выборов 
Председателя ШУС

5-11 октябрь Актив ШУС,
педагог-

организатор
Общий сбор совета «Время 
выбрала нас»

5-11 октябрь Актив ШУС,
педагог-

организатор
Презентация класса 
«Познакомьтесь, это мы!»

5-11 ноябрь Актив ШУС,
педагог-
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организатор
Областной слёт лидеров 
ученического самоуправления 
и детских организаций

9-11 ноябрь, март Педагог-
организатор

Сбор актива по планированию 
деятельности, корректировке 
планов

5-11 ежемесячно Актив ШУС,
педагог-

организатор
Сбор советов ШУС 5-11 ежемесячно Актив ШУС,

педагог-
организатор

Участие в заседании 
Управляющего совета

8-11 в течение года Педагог-
организатор,

председатель ШУС

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Ранняя профориентация, 
фронтальное бланковое 
тестирование, обработка 
результатов, обсуждение на 
занятиях

5-6 классы Сентябрь-октябрь Удачина Т.В.

Профориентационное 
фронтальное бланковое 
тестирование 
профинтересовобучающихся, 
наличия и уровня развития 
ПВК  (профессионально 
важных качеств). Обработка и 
обсуждение результатов на 
занятиях и родительских 
собраниях.

7-9 классы I полугодие Удачина Т.В

Компьютерное 
профориентационное 
тестирование в сотрудничестве
с НПО «Гуманитарные 
технологии», Москва

6 е классы

8 е классы

Октябрь

Февраль

Удачина Т.В

Изучение мира профессий, 
просмотр подборки 
видеоматериалов проектов 
«Билет в будущее», 
«Проектория», «Навигатум», 
«Мастера» и др.

5-9 классы В течение года Удачина Т.В

Профориентационные 
настольные игры и с 
использованием 
активизирующих карт, 
деловые игры и тренинги

5-9 классы В течение года Удачина Т.В

Участие в профориентацион-
ных олимпиадах и он-

8-9 классы В соответствии с
планом

Удачина Т.В
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лайнмероприях 
«Верлдскиллс», 
«Предприниматель 1.0»и др,  в
брифингах и марафонах 
знакомства с учебными 
заведениями СПО Великого 
Устюга и Вологодской области

образовательных
учреждений и
молодежных
объединений
Вологодской

области

Выступления в СМИ и 
использование ресурса 
социальной сети «ВК» (группы
классов)  по актуальным 
вопросам профориентирования
старшеклассников

8 - 9 классы В течение года Удачина Т.В

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Всероссийский  проект  РДШ
«Контент на коленке»

5-10 класс 15  сентября  по  15
апреля.

Педагог-
организатор,

классные
руководители,

актив
информационно-

медийного
направления ПО

РДДМ
Комплекс  онлайн
мероприятий,  направленных
на  продвижение  проектов  и
программ  в  сфере
информационно-медийного
направления:
 квизы;
 квесты;
 акции;
 флешмобы.

1-11 класс В течение года Педагог-
организатор, 
учитель 
информатики, 
актив ПО РДДМ

Комплекс онлайн активностей,
приуроченных к праздничным
датам

1-11 класс 20  октября   -
Всемирный  день
телевидения;
24 декабря  – акция
к Новому году;
13  января   -  День
российской печати;
13  февраля  -
Всемирный  день
радио;
7  апреля   -  День
рождения Рунета;
9  мая  -  День
Победы.

Педагог-
организатор,

руководитель курса
ВД «Юные

журналисты»,
классные

руководители,
актив ПО РДДМ
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Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Общий сбор Штаба РДДМ
«Время первых»
Планирование работы
на учебный год

5-9 класс сентябрь Актив РДДМ,
педагоги-

организаторы

День учителя
Неделя благодарности 
учителям:
День 1. Расскажи о своём 
первом учителе.
День 2. Подготовь фотозону и 
сфотографируйся с учителем.
День 3. Сделай подарок 
учителю своими руками.
День 4.Узнай забавный случай 
из детства учителя.
День 5. Подготовь 
видеопоздравление с классом 
для учителя.

5-9 класс 5-9 октября Актив РДДМ,
педагоги-

организаторы

Классные встречи
 Онлайн-встреча  с

директором школы.
 Ящик  «Вопрос

директору школы»

5-9 класс 7-8 октября Актив РДДМ,
педагоги-

организаторы

Школьный этап всероссийских
соревнований по русскому 
силомеру «Сила РДШ»

 Реклама проекта
 Информационный стенд

(оформление)
 Видеоролик  «Вместе

мы - сила»

с 18 октября Актив направления
«Гражданская
активность»

учителя
физкультуры

День рождения РДШ
 Видеопоздравление
 актива РДШ
 Онлайн-флешмоб

«С Днём рождения!»

5-9 класс 29 октября Актив ПО РДДМ,
 педагоги-

организаторы

Всероссийский проект «Добро
не уходит на каникулы»

5-9 класс В течение
календарного года
индивидуальный и

коллективный
конкурс проектов

Актив ПО РДДМ,
 педагоги-

организаторы

Всероссийский конкурс 
«Лидер XXI века»

8-9 класс март-июнь Актив ПО РДДМ,
ШУС,

 педагоги-
организаторы,

Волонтёрство
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Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Акция «Добрая открытка»
(ко Дню пожилого человека)

5-9 1 октября Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу»
Акция «Доброе сердце»

 помощь  приюту  для
животных

 фотовыставка  «Мой
питомец»

5-9 класс 4 октября
Всемирный день

животных

Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу»

Акция «Подари книгу школе»
Книжкина больница

5-9 класс 26 октября
Международный
день библиотек

Волонтёры и актив
РДДМ

Беседы-модерации «Это было 
по-настоящему» с 
приглашением активистов 
волонтерского движения

8-9 декабрь Волонтёры и актив
РДДМ, советник по

воспитанию

Волонтерская акция 
старшеклассников «Расскажи 
малышам о Конституции

8-9 декабрь Волонтёры отряда
«От сердца к

сердцу»
Организация и проведение 
мероприятий весенней недели
Добра

5-9 класс март Волонтёры и актив
РДДМ, ШУС

Организация предметно-пространственной среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Всероссийский  проект
«Дизайн  информации  и
пространства»

6-9 класс В течение года Классные
руководители,

педагог-
организатор

Проект  «Арт-  студия
«Школьная  Третьяковка»
Сменные  выставки  работ
юных  художников  (авторские
тематические выставки)

5-9 класс В течение года Педагог-
организатор, актив

РДДМ, ШУС

Тематические фотовыставки 
обучающихся и родителей

5-9 класс В течение года Педагог-
организатор,

классные
руководители,
родительские

комитеты, актив
РДДМ, ШУС

Проект «Школьная клумба» 5-9 класс Апрель-июнь Педагог-
организатор,

классные
руководители,
родительские
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комитеты, актив
РДДМ, ШУС

Акция «Весна в чистом 
городе»

5-9 класс май Педагог-
организатор,

классные
руководители,
родительские

комитеты, актив
РДДМ, ШУС

Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Использование  материалов
раздела  «Семейная  академия»
семейного всеобуча

5-9 класс В течение года Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

День открытых дверей для 
родителей

5-9 класс В течение года Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

Творческие акции, 
посвященные Дням воинской 
славы

5-9 В течение года Классные
руководители

Акция «Родительский 
патруль» (совместно с ГИБДД)

5-9 класс Сентябрь, февраль Заместитель
директора по ВР,

руководитель
отряда ЮИД

Общешкольные родительские 
собрания (обсуждение 
наиболее острых проблем 
обучения и воспитания 
обучающихся)

5-9 класс В течение года Директор школы,
заместитель

директора по ВР,
классные

руководители
Консультации для родителей 
«Растим гражданина и 
патриота вместе»

5-11 В течение года Заместитель
директора по ВР,

советник по
воспитанию,

классные
руководители

Проведение тематических 
встреч, круглых столов с 
представителями различных 
ведомств и общественных 
организаций по вопросам 
гражданско-патриотического, 
правового воспитания

5-11 В течение года Заместитель
директора по ВР,

советник по
воспитанию,

классные
руководители

Работа специалистов по 
запросу родителей для 
решения острых конфликтных 
ситуаций

5-9 класс В течение года Заместитель
директора по ВР,

специалисты,
классные
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руководители
Индивидуальное 
консультирование родителей

5-9 класс В течение года Специалисты,
классные

руководители

«Кадетская составляющая»

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Торжественная  линейка,
посвященная  Дню  знаний.
Урок мира «Урок Победы»

5-9 Сентябрь Классные
руководители,

офицеры-
воспитатели

День солидарности в борьбе с 
терроризмом (03 сентября):
-минута молчания памяти 
жертв теракта в Беслане (на 
утреннем построении) - 
онлайн
-  информационные  часы  по
классам «Беслан – прерванный
урок»

5-9 Сентябрь офицеры-
воспитатели

Молебен  на  начало  учебного
года

5-9 Сентябрь офицеры-
воспитатели

Уроки мужества, беседы
посвященные Дням воинской 
славы России:
- Бородинского сражения 
русской армии под 
командованием М.И.Кутузова 
с французской армией - 
08.09.1812 г. (беседа);
- День победы русской 
эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра - 
11.09.1780 г. 
(информирование)
- День победы русских полков 
во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве- 
21.09.1380 г.

5-9 Сентябрь офицеры-
воспитатели

Уроки  мужества  «И  помнит
мир спасенный», посвященный
годовщине  со  дня  подвига
С.А.Преминина.

5-9 октябрь Офицеры-
воспитатели

Возложения цветов к 
Мемориалу памяти

5-9 апрель Офицеры-
воспитатели

Акция  «День  в  музее  для 5-9 октябрь Офицеры-
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российских кадет» воспитатели
Торжественная линейка, 
посвященная годовщине со 
дня открытия нового здания 
школы.

5-9 октябрь Офицеры-
воспитатели

Кл.часы, посвященные Дню 
народного единства

5-9 ноябрь офицеры-
воспитатели

Торжественная церемония 
принятия Присяги

5 ноябрь офицеры-
воспитатели

Линейка  по  вручению
фальшпогон  и  значков
«Кадеты России»

5 ноябрь офицеры-
воспитатели

Кл.часы,  посвященные
Международного  дня
толерантности (16 ноября)

5-9 ноябрь офицеры-
воспитатели

Тематические беседы:
-13 ноября - День рождения 
полководца А.В.Суворова 
(1730г.)
- «На страже законности и 
правопорядка» (ко Дню 
ОМВД)

5-9 ноябрь офицеры-
воспитатели

Линейка,  посвященная памяти
жертв ДТП

5-9 ноябрь офицеры-
воспитатели

Линейка,  посвященная Дню 
неизвестного солдата

5-9 декабрь Офицеры-
воспитатели

Возложения цветов к 
Мемориалу памяти

5-9 апрель Офицеры-
воспитатели

Линейка, посвященная Дню 
Героев Отечества

5-9 декабрь Офицеры-
воспитатели

Кл.часы, посвященные Дню 
Конституции

5-9 декабрь Офицеры-
воспитатели

Тематические беседы:
- «С.П. Королев – выдающийся
ученый и конструктор 
ракетной техники (108 лет со 
дня рождения)».
– «Инженерные войска 
России: история и 
современность» («21 января - 
День инженерных войск»)

5-9 Январь Офицеры-
воспитатели

Классные часы, уроки 
мужества, линейка 
посвященные 
Международному Дню памяти
жертв Холокоста; уроки 
истории «Холокост: память и 
предупреждение»

5-9 Январь Офицеры-
воспитатели,

классные
руководители,

учителя истории

Мероприятия, посвященные 
Дням воинской славы: 
годовщине со Дня снятия 
блокады г. Ленинграда (27 

5-9 Январь Офицеры-
воспитатели
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января, 1944г.)
- тематическая беседа,
- уроки мужества.
- линейки памяти
Возложения цветов к 
Мемориалу памяти

5-9 апрель Офицеры-
воспитатели

Урок мужества,линейка, 
посвященные Победе в 
Сталинградской битве

5-9 Февраль Офицеры-
воспитатели

В рамках месячника по ВПВ
 Кадетский бал
 Турнир по шахматам
 Выпуск боевых листков
 Строевой смотр
 Соревнования по пулевой 

стрельбе на приз Атамана

5-9 Февраль Офицеры-
воспитатели

Уроки мужества, линейка, 
посвященные выводу войск из 
Афганистана

5-9 февраль Офицеры-
воспитатели

Возложения цветов к 
Мемориалу памяти

5-9 апрель Офицеры-
воспитатели

Линейка, посвященная Дню 
российского кадета

5-9 февраль Офицеры-
воспитатели

Классные часы, посвященные 
празднованию Дня 
воссоединения Крыма с 
Россией

5-9 март Офицеры-
воспитатели

Гагаринский урок «Космос – 
это мы», посвященный Дню 
космонавтики

5-9 апрель Офицеры-
воспитатели

Урок мужества с 
приглашением участников 
ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской
АЭС

5-9 апрель Офицеры-
воспитатели

Возложения цветов к 
Мемориалу памяти участников
ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС

5-9 апрель Офицеры-
воспитатели

Акция «Поклонимся 
солдатам»

5-9 май Офицеры-
воспитатели

Творческий отчет «Кадетская 
перекличка»

5-9 май Кл.руководители,
Офицеры-

воспитатели

Профилактика и безопасность

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Тематические классные часы 
«Учимся общаться», «Человек 

5-9 в течение года Классные
руководители,
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в группе», «Межличностные 
отношения»

педагог-психолог

Этические беседы
«О ценности жизни»

5-9 в течение года Классные
руководители,

педагог-психолог
Часы общения «Мои эмоции», 
«Учусь владеть собой»

5-9 в течение года Классные
руководители,

педагог-психолог
Конкурсы правовой тематики, 
социальной активности 
(участие)

5-9 в течение года Классные
руководители,

педагог-
организатор, актив

ШУС и РДДМ
Вовлечение в волонтёрскую 
деятельность (отряд «От 
сердца к сердцу»)

5-9 в течение года Руководитель
волонтёрского

отряда
Совместные просмотры 
фильмов с последующим 
обсуждением (проект «Живой»
кинозал), фильмотерапия

5-9 в течение года Классные
руководители,

педагог-
организатор,

педагог-психолог
Проведение мероприятий 
совместно с инспектором ОДН

5-9 в течение года Классные
руководители,

социальный
педагог

Тренинговые занятия «Я в 
группе», «Могу сказать – нет»,
«Мы вместе» и др.

5-9 в течение года Педагог-психолог

Профилактические 
антинаркотические акции 
«Классный час», 
«Родительский урок»

5-9 в течение года Представители
ОДН, социальный
педагог, классный

руководитель
Беседы с врачом-наркологом 5-9 в течение года Классный

руководитель,
социальный

педагог
Всемирный день борьбы со 
СПИДом «Знай, сегодня, 
чтобы жить завтра!», «Я – 
гражданин России»

5-9 в течение года Классный
руководитель,

педагог-
организатор, актив

ШУС и РДДМ
Истоки: воспитание вологжанина – гражданина России

Областной конкурс на лучший
проект,  созданный учащимися
по  результатам  изучения
предмета «Истоки» и учебного
курса  «Основы  религиозных
культур и светской этики»

5-9 в течение года Классные
руководители,

учителя

Областной  конкурс  «Моя
семья»

5-9 январь-май Классные
руководители

Областная  акция  «Я  -
гражданин  Российской

5-9 январь-декабрь Классные
руководители



20

Федерации»
Областной  литературно-
художественный  конкурс
«Свет глубины веков»

5-9 январь -май Классные
руководители

Областная  патриотическая
экспедиция  «Моя  родина  —
Вологодчина»

5-9 январь-декабрь Классные
руководители

Областные  и  муниципальные
образовательные
краеведческие  чтения  (Малые
Димитриевские  чтения,
Ферапонтовские чтения и др.)

5-9 в течение года Классные
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Приложение 5
Кадровый состав педагогов МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», реализующих 
ОПП ООО  в 2023-24 учебном году в 6-9 классах
№
п/п

Предмет по учебному
плану

Фактическ
ое число 
педагогич
еских 
работнико
в

Характеристика  педагогических или научных  
работников

1 2 3 4
Русский язык 3 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  2-высшая квалификационная 
категория, 1 – первая квалификационная 
категория.

Родной язык 
(русский)

3 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование,  2-высшая квалификационная 
категория, 1 – первая квалификационная 
категория.

Литература 3 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование,  2-высшая квалификационная 
категория, 1 – первая квалификационная 
категория.

Родная литература 
(русская)

3 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование,  2-высшая квалификационная 
категория, 1 – первая квалификационная 
категория.

Математика 2 4 - штатные работники, высшее педагогическое
образование,  2 - высшая квалификационная 
категория.
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Физика 1 Штатный работник, высшее педагогическое 
образование  1 –высшая квалификационная 
категория.

Информатика 1 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование,  1-высшая квалификационная 
категория.

История  России, 
Всеобщая история,

1 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование,  1-высшая квалификационная 
категория, 1- квалификационная категория 
отсутствует.

Обществознание 1 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование, 1- квалификационная категория 
отсутствует

Иностранный язык 
(английский)

1 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование,   1 – первая квалификационная 
категория.

Второй иностранный 
язык
(немецкий, 
французский)

2 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование,  2 – первая квалификационная 
категория.

Биология 1 Штатный работник, высшее педагогическое 
образование,  1– первая квалификационная 
категория

География 1 Штатный работник, высшее педагогическое 
образование,  1- высшая квалификационная 
категория

Химия 1 Совместители,  1- высшая квалификационная 
категория

Физическая культура 1 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование,  1 - высшая квалификационная 
категория.

Основы безопасности
жизнедеятельности

1 Штатные работники, среднее 
профессиональное образовани-1,
 1 – квалификационная категория отсутствует

Истоки 1 Штатные работники, высшее педагогическое 
образование,  высшая квалификационная 
категория.

Педагог-психолог 1 Штатный работник, высшее педагогическое 
образование,    квалификационная категория 
отсутствует.

Социальный педагог 1 Штатный работник, высшее педагогическое 
образование  1 – первая квалификационная 
категория.

Педагог-
библиотекарь

1 Штатный работник, высшее педагогическое 
образование,  1- высшая квалификационная 
категория.

Педагог-организатор 1 Штатный работник, Среднее профессиональное
педагогическое образование  1 – 
квалификационная категория отсутствует.

Офицеры-
воспитатели

1 Штатные работники, 1– среднее 
профессиональное образование, 



20

квалификационная категория отсутствует.


	1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
	2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
	3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
	4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
	5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
	6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
	7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
	8) смысловое чтение;
	9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
	10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
	11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
	12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
	5 класс (170 часов)
	Наш родной русский язык (1 час)
	Повторение изученного в начальной школе (15 часов)
	Язык и речь (14 часов)
	Синтаксис и пунктуация (27 часов)
	Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (19 часов)
	Лексика (11 часов)
	Морфемика. Словообразование. Орфография (21 час)
	Морфология. Орфография
	Имя существительное (21 час)
	Имя прилагательное (17 часов)
	Глагол (20 часов)
	Повторяем изученное (4 часа)

	6 класс (204 часа)
	Речь (8 часов)
	Повторение изученного в 5-м классе (11 часов)
	Лексика (13 часов)
	Фразеология (9 часов)
	Морфемика. Словообразование. Орфография (25 часов)
	Морфология. Орфография
	Имя существительное (15 часов)
	Имя прилагательное (11 часов)
	Глагол (16 часов)
	Местоимение (20 часов)
	Имя числительное (15 часов)
	Наречие (37 часов)
	Повторяем изученное (9 часов)

	7 класс (136 часов)
	Повторение изученного в 5–6 классах (6 часов)
	Фонетика. Орфоэпия
	Синтаксис и пунктуация Морфология. Орфография
	Причастие (32 часа)
	Деепричастие (18 часов)
	Служебные части речи. Междометия (1 час)
	Предлог (13 часов)
	Союз (16 часов)
	Частица (21 часов)
	Междометия и звукоподражательные слова (5 часов)
	Повторение изученного в 7 классе (10 часов)

	8 класс (102 часа)
	Повторение на основе изученного в 5–7 классах (6 часов)
	Синтаксис и пунктуация
	Главные члены предложения (6 часов)
	Второстепенные члены предложения (7 часов)
	Предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные (2 часа)
	Односоставное предложение (8 часов)
	Осложнённое предложение
	Однородные члены предложения (13 часов)
	Обособленные члены предложения (20 часов)
	Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (9 часов)
	Повторение изученного в 8 классе (3 часа)
	Резерв (3 часа)

	9 класс (99 часов)
	Повторение на основе изученного в 5–8 классах. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая (повторение). Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо.
	Текст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые типы речи (обобщение). Смысловой анализ текста (обобщение). (5 часов)
	Сложное предложение (2 часов)
	Сложносочинённое предложение (7 часов)
	Сложноподчинённое предложение (23 часа)
	Бессоюзное предложение (7 часов)
	Чужая речь и способы её передачи (10 часов)
	Повторение изученного в 5–9 классах (9 часов)
	Резерв (3 часа)

	1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
	2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
	3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
	4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
	5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
	6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
	7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
	8) смысловое чтение;
	9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
	10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
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