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Содержательный раздел 

1Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  (предметная область 

«Русский язык и литература») 

  Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа  

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации  

Высокая функциональная значимость русского языка и вы- 

полнение им функций государственного языка и языка 

межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлеж- ности 

Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, 



умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности еѐ самореализации в 

различных жизненно важных для человека областях  

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и соци- альное 

взаимодействие людей, участвует в формировании со- знания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, куль- турных традиций, 

истории русского и других народов России Обучение русскому 

языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных 

и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования  

           Содержание обучения русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения 

человека читать, понимать тексты, использовать ин- формацию 

текстов разных форматов, оценивать еѐ, размыш- лять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои зна- ния и возможности, 



участвовать в социальной жизни Речевая и текстовая деятельность 

является системообразующей доми- нантой школьного курса 

русского языка Соответствующие умения и навыки представлены в 

перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновид- ности языка») 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: осознание и проявление общероссийской гражданственности,  

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения;  проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения 

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

получения знаний в разных сферах  человеческой деятельности; проявление уважения 

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

Российской Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного  



развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной 

деятельности, развитие  

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определѐнных 

закономерностей и правил, конкретизации и т  п  в процессе изучения русского языка; 



развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и другие); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

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

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в настоящей 

Федеральной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, ФООП ООО  

Учебным планом на изучение русского языка в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), 

в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

изученного)  



 

  

8 КЛАСС Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков  

Язык и речь 

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

научным сообщением Диалог  

Текст 

Текст и его основные признаки  

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение)  

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект  

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль  Сфера употребления, функции, языковые особенности  



Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика)  

Научный стиль  Сфера употребления, функции, языковые особенности  

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

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте  

СИСТЕМА ЯЗЫКА Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики   

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  

Пунктуация  Функции знаков препинания  

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные словосочетания   



Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание   

Синтаксический анализ словосочетаний  

Грамматическая синонимия словосочетаний  

Нормы построения словосочетаний  

Предложение 

Предложение  Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные), 

их интонационные и смысловые особенности   

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях   

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания)  



Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные)   

Виды простых предложений по наличию главных членов  

(двусоставные, односоставные)   

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, 

нераспространѐнные)   

Предложения полные и неполные   

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения  

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии  

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения   



Способы выражения подлежащего   

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

способы его выражения   

Тире между подлежащим и сказуемым  

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями  

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды   

Определение как второстепенный член предложения  Определения согласованные и 

несогласованные  

Приложение как особый вид определения   

Дополнение как второстепенный член предложения   

Дополнения прямые и косвенные   



Обстоятельство как второстепенный член предложения  Виды обстоятельств (места, 

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

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки   

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений   

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнноличные, неопределѐнно-

личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения   

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений   

Употребление односоставных предложений в речи  

Простое осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи   



Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения  Однородные и 

неоднородные определения   

Предложения с обобщающими словами при однородных членах  

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

либo, ни... ни, тo... тo)  

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах  

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 

и  

Предложения с обособленными членами 

Обособление  Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения)  



Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции    

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций  

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение  Основные функции обращения  Распространѐнное и нераспространѐнное 

обращение   

Вводные конструкции   

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей)   

Вставные конструкции   

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений   



Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями  

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводн ыми и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями  

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений  

9 КЛАСС Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации  

Русский язык в современном мире  

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение)  

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение)  

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое   



Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры)   

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста  

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуа ционных правил в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний  

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой  

Текст  

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

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении   

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функциональносмысловым типам речи  



Информационная переработка текста  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

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

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение)  

Научный стиль  Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

конспект, реферат, рецензия  

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка  Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка   

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование 

в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие)  



Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение)   

Классификация сложных предложений    

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения  

Сложносочинѐнное предложение 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении   

Виды сложносочинѐнных предложений  Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения    

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями   

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи  Грамматическая синонимия 

сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными членами   



Нормы построения сложносочинѐнного предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений  

Сложноподчинѐнное предложение 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении  Главная и придаточная части 

предложения  

Союзы и союзные слова  Различия подчинительных союзов и союзных слов   

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи  

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами   

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени  



Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнитель ными   

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным изъяснительным, присоединѐнным 

к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который  Типичные 

грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений   

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными  Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей  

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений  

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении   



Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения  Виды 

бессоюзных сложных предложений  Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи  Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений 

и союзных сложных предложений   

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления  Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении  

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения  Тире в бессоюзном сложном предложении  

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи   

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи   



Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь  Синонимия предложений с прямой и косвенной речью   

Цитирование  Способы включения цитат в высказывание  

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании  

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания   

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Федеральной рабочей программы по русскому 

языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

      



правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности  

Личностные результаты освоения Федеральной рабочей программы по русскому 

языку для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 



произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство)  

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,  

проживающих в родной стране  

Духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства   

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



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

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своѐ 

эмоциональное состояние и эмоцио- 

нальное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека 

 Трудового воспитания: 



установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда  раз личного рода, в том числе 

на основе применения изучае мого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей;  

умение рассказать о своих планах на будущее  

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 



приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности  

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками  чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учѐтом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия   

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

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

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

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

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

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 



стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски 

и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Овладение универсальными учебными познавательными  действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языко- 

вых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 



выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальн ый вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев Базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 



формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обоб щений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

 Работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 



оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать инфор мацию  

2.  Овладение универсальными учебными коммуникативными  действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций  

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового  

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала  

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы,  обосновывать необходимость применения 

групповых форм  взаимодействия при решении поставленной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместн ой работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять  

свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой  

3.  Овладение универсальными учебными регулятивными  действиями 

Самоорганизация:  



выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных  

ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и 

брать ответственность за решение  

 Самоконтроль:  

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

рефлексии;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;  



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата дея тельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей 

и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения   

Эмоциональный интеллект:  

развивать способность управлять собственными эмоциями  

и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций  

Принятие себя и других:  



осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своѐ и 

чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков  

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на 

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

художественной, научно-популярной и публицистической литературы 

(монологописание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением  

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

основе жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик)  



Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 

слов  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объѐмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 

слов)  



Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120—140 слов; словарного 

диктанта объѐмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120—140 

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

содержащего изученные в течение четвѐртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

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

правила русского речевого этикета  

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в 

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



смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические)  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти 

знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений; классные сочинения 

объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы)  

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации   

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

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



Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты  

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров 

научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте  

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые 

бумаги   

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом  

СИСТЕМА ЯЗЫКА Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики   

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  



Различать функции знаков препинания  

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний  

Применять нормы построения словосочетаний   

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной и письменной речи  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения  



Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения  Применять 

нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями  Применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения)   

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств)  

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определѐнно-личное 



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

безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет  

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употреб 

ления в речи сочетаний однородных членов разных типов   

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах  



Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнѐнные обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями   

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций  Применять правила постановки знаков препинания 

в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с вводн ыми и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями   

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод ные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 



междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями  

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного)  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике  

9 КЛАСС Общие сведения о языке 

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

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них   

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов на основе 

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



популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, 

монолограссуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением  

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объѐм не менее 6 реплик)  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 150 

слов  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом  



Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 140—160 слов; словарного 

диктанта объѐмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 140—160 

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

содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями)  

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста   

Устанавливать принадлежность текста к функциональносмысловому 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 своѐ 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 объѐмом 8 и более предложений или 

объѐмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объѐмом не менее 250 

слов с учѐтом стиля 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 еѐ в учебной деятельности  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации   

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

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



Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объѐм 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)  

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении  

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 



различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка  

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата  

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат  

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка  Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение  



СИСТЕМА ЯЗЫКА Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинѐнное предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения  

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные)  

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения  

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, 

интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями   

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи  

Понимать основные нормы построения сложносочинѐнного пред ложения  



Понимать явления грамматической синонимии сложно сочинѐнных предложений и 

простых предложений с однородными чле нами; использовать соответствующие 

конструкции в речи  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений  

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях  

Сложноподчинѐнное предложение 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного предложения   

Различать подчинительные союзы и союзные слова  

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения  



Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельст вен ной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степе ни, сравнения, условия, уступки, следствия, цели)  

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей   

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи  

Понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, 

особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений  

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и правила 

постановки знаков препинания в них  



Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений   

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи   

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений  

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложе 

ниях  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи   

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи   



Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи  

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи  

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью   

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказыван ие   

Понимать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании  Применять правила постановки знаков препинания в предложениях 

с прямой и косвенной речью, при цитировании  

Тематическое планирование  

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нѐм 

указано рекомендуемое коли- чество часов, отводимое на изучение тем, 

  



повторение и различного вида контрольные работы. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может 
варьироваться. 

8 КЛАСС 

Общее количество — 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может 

варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 

часов, из них в начале учебного года — 4 часа; в конце учебного года — 

4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля 

(включая сочинения, изло- жения, тестовые работы и другие формы 

контроля) — 9 часов. 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Русский  язык 
в кругу других 
славянских 
языков 

Русский язык как один из славянских 
языков 

Иметь представление о русском языке 
как одном из восточнославянских язы- 
ков, уметь рассказать об этом. 
Извлекать информацию из различных 
источников 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

 
 



Виды речи. 
Монолог и диалог. 
Их разновидности 

Монолог-описание, монолог-рассужде- 
ние, монолог-повествование; выступле- 
ние с научным сообщением. 
Диалог 

Создавать устные монологические вы- 
сказывания на основе жизненных на- 
блюдений, личных впечатлений, чтения 
научно-учебной, художественной, науч- 
но-популярной и публицистической ли- 
тературы (в течение учебного года). 
Выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалоге на лингвисти- 
ческие темы (в рамках изученного) 



  и темы на основе жизненных наблюде- 
ний (в течение учебного года). 
Устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст. 
Представлять сообщение на заданную 
тему в виде презентации. 
Создавать тексты различных функцио- 
нально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассужде- 
ние) с опорой на жизненный и чита- 
тельский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в течение 
учебного года). 
Создавать тексты официально-делового 
стиля (заявление, объяснительная 
записка, автобиография, характери- 
стика), публицистических жанров. 
Оформлять деловые бумаги (в рамках 
изученного). 
Выбирать языковые средства для 
создания высказывания в соответствии 
с целью, темой и коммуникативным 
замыслом. 
Редактировать  собственные  тексты 
с целью совершенствования их содер- 
жания и формы. 
Сопоставлять исходный и отредактиро- 
ванный тексты. 
Анализировать примеры использова- 
ния мимики и жестов в разговорной 
речи. 

 
 



 

  Объяснять национальную обусловлен- 
ность норм речевого этикета. 
Применять в устной речи и на письме 
правила русского речевого этикета. 
Использовать приѐмы аудирования 
различных видов. 
Анализировать содержание прослушан- 
ных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 
Подробно, сжато и выборочно переда- 
вать в устной и письменной форме со- 
держание прослушанных и прочитан- 
ных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 
Применять различные приѐмы про- 
смотрового, ознакомительного, изучаю- 
щего, поискового чтения. 
Анализировать содержание прочитан- 
ных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи 

ТЕКСТ (5 ч) 

Текст и его при- 
знаки. 
Функционально- 
смысловые типы 
речи. 

Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысло- 
вых типов речи (повествование, описа- 
ние, рассуждение). 
Информационная переработка текста: 

Анализировать текст с точки зрения 
его соответствия основным признакам: 
наличия темы, главной мысли, грам- 
матической связи предложений, цель- 
ности и относительной законченности; 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Смысловой анализ 
текста. 
Информационная 
переработка текста 

извлечение информации из различных 
источников; использование лингвисти- 
ческих словарей; тезисы, конспект 

указывать способы и средства связи 
предложений в тексте; анализировать 
текст с точки зрения его принадлежно- 
сти к функционально-смысловому типу 
речи; анализировать  языковые  сред- 
ства выразительности в тексте (фоне- 
тические, словообразовательные, лек- 
сические, морфологические) (обобще- 
ние, в течение года). 
Распознавать тексты разных функцио- 
нально-смысловых типов речи; анали- 
зировать тексты разных функциональ- 
ных разновидностей языка и жанров; 
применять эти знания при выполнении 
анализа различных видов и в речевой 
практике. 
Проводить информационную перера- 
ботку текста: создавать тезисы, кон- 
спект; извлекать информацию из раз- 
личных источников; пользоваться 
лингвистическими словарями 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Официально-дело- 
вой стиль. 
Жанры официаль- 

Официально-деловой стиль. Сфера упо- 
требления, функции, языковые особен- 
ности. 

Анализировать тексты разных 
функциональных разновидностей языка 
и жанров; применять эти знания при 

 
 



 

но-делового стиля. 
Научный стиль. 
Жанры научного 
стиля 

Жанры официально-делового стиля 
(заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика). 
Научный стиль. Сфера употребления, 
функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, до- 
клад на научную тему). Сочетание раз- 
личных функциональных разновидно- 
стей языка в тексте, средства связи 
предложений в тексте 

выполнении анализа различных видов 
и в речевой практике. 
Характеризовать особенности жанров 
официально-делового и научного 
стилей. 
Создавать тексты официально-делового 
стиля (заявление, объяснительная 
записка, автобиография, 
характеристика). 
Создавать рефераты и доклады на 
научную тему 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (70 ч) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (2 ч) 

Синтаксис как 
раздел лингвисти- 
ки. Пунктуация. 
Функции знаков 
препинания 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. Типы синтаксиче- 
ской связи (сочинительная и подчини- 
тельная) (общее представление). Пунк- 
туация. Функции знаков препинания 

Иметь представление о синтаксисе как 
разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предло- 
жение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препина- 
ния. 
Проводить синтаксический анализ сло- 
восочетаний, синтаксический и пунк- 
туационный анализ предложений; при- 
менять знания по синтаксису и пунк- 
туации при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой 
практике 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч) 

Словосочетание Основные признаки словосочетания: Распознавать словосочетания по мор- 
и его признаки. наличие двух и более знаменательных фологическим свойствам главного сло- 
Виды словосочета- слов и подчинительной связи между ва: именные, глагольные, наречные; 
ний по морфоло- ними. определять типы подчинительной свя- 
гическим свой- Виды словосочетаний по морфологиче- зи слов в словосочетании: согласова- 
ствам главного ским свойствам главного слова: гла- ние, управление, примыкание; выяв- 
слова. гольные, именные, наречные. лять грамматическую синонимию сло- 
Типы подчини- Типы подчинительной связи слов восочетаний. 
тельной связи в словосочетании: согласование, управ- Определять основания для сравнения 
в словосочетании ление, примыкание. и сравнивать словосочетания разных 

 Грамматическая  синонимия  словосоче- видов, с разными типами подчини- 
 таний. Нормы построения словосочета- тельной связи. 
 ний. Применять нормы построения словосо- 
 Синтаксический анализ словосочетаний четаний. 
  Проводить  синтаксический  анализ  сло- 
  восочетаний, синтаксический и пунк- 
  туационный анализ предложений; при- 
  менять знания по синтаксису и пунк- 
  туации при выполнении языкового 
  анализа различных видов и в речевой 

  практике 

 
 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (63 ч) 

Предложение Основные признаки предложения: Характеризовать предложения, опира- 
и его основные смысловая и интонационная закончен- ясь на основные признаки, применять 
признаки. ность, грамматическая оформленность. средства  оформления  предложения 
Виды Виды предложений по цели высказы- в устной и письменной речи; разли- 
предложений вания (повествовательные, вопроси- чать функции знаков препинания. 
(6 ч) тельные, побудительные) и по эмоцио- Определять основания для сравнения 

 нальной  окраске  (восклицательные,  не- и сравнивать словосочетание и предло- 
 восклицательные). Их интонационные жение. 
 и смысловые особенности. Языковые Распознавать предложения по цели 
 формы выражения побуждения в побу- высказывания, эмоциональной окраске, 
 дительных предложениях. характеризовать их интонационные 
 Средства оформления предложения в и смысловые особенности, языковые 
 устной и письменной речи: интонация, формы выражения побуждения в побу- 
 логическое ударение, знаки препинания. дительных предложениях. 
 Виды предложений по количеству Распознавать  предложения  по  количе- 
 грамматических основ  (простые, слож- ству  грамматических  основ. 
 ные). Нормы постановки знаков препи- Распознавать  предложения  по  наличию 
 нания в простом и сложном предложе- главных и второстепенных членов, 
 ниях с союзом и. предложения полные и неполные. 
 Виды простых предложений по нали- Анализировать примеры употребления 
 чию главных членов (двусоставные, неполных предложений в диалогиче- 
 односоставные). ской речи и выявлять особенности ин- 
 Виды предложений по наличию второ- тонации неполного  предложения. Про- 
 степенных  членов  (распространѐнные, водить синтаксический и пунктуацион- 
 нераспространѐнные). ный анализ предложений; применять 
 Предложения полные и неполные. Не- знания по синтаксису и пунктуации 
 полные  предложения  в  диалогической при выполнении языкового анализа 
 речи, интонация неполного предло- различных видов и в речевой прак- 

 жения. тике.  
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Грамматические, интонационные 
и пунктуационные особенности пред- 
ложений со словами да, нет. 
Нормы построения простого предложе- 
ния, использования инверсии 

Употреблять неполные предложения 
в диалогической речи. 
Определять основания для сравнения 
и сравнивать предложения разных 
видов. 
Конструировать предложения разных 
видов 

Двусоставное 
предложение. 
Главные члены 
предложения 
(грамматическая 
основа) (5 ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные 
члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, 
составное глагольное, составное имен- 
ное) и способы его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с под- 
лежащим, выраженным словосочетани- 
ем, сложносокращѐнными словами, 
словами большинство — меньшин- 
ство, количественными сочетаниями 

Различать способы выражения подле- 
жащего, виды сказуемого и  способы 
его выражения. 
Анализировать и применять нормы по- 
строения простого предложения, ана- 
лизировать примеры использования 
инверсии. 
Применять нормы согласования сказу- 
емого с подлежащим, в том числе нор- 
мы согласования сказуемого с подле- 
жащим, выраженным словосочетания- 
ми, сложносокращѐнными словами, 
словами большинство — меньшин- 
ство, количественными сочетаниями. 
Анализировать примеры постановки 
тире между подлежащим и сказуемым. 
Проводить синтаксический и пунктуа- 
ционный анализ предложений 

 
 



 

Второстепенные Второстепенные  члены  предложения, Различать второстепенные члены пред- 
члены их виды. ложения (согласованные и несогласо- 
предложения Определение как второстепенный член ванные определения, приложение как 
(10 ч) предложения.  Определения  согласован- особый вид определения; прямые и 

 ные и несогласованные. косвенные дополнения;  обстоятельства 
 Приложение как особый вид опреде- разных видов). 
 ления. Распознавать  простые  неосложнѐнные 
 Дополнение как второстепенный член предложения. 
 предложения. Дополнения прямые Проводить синтаксический и пунктуа- 
 и косвенные. ционный анализ предложений. 
 Обстоятельство как второстепенный Определять основания для сравнения 
 член предложения. Виды обстоятельств и сравнивать предложения с разными 
 (места, времени, причины, цели, обра- видами второстепенных членов. 
 за действия, меры и степени, условия, Моделировать предложения с разными 

 уступки) видами второстепенных членов 

Односоставные Односоставные предложения, их грам- Распознавать односоставные предложе- 
предложения. матические признаки. Виды односо- ния, их грамматические признаки, 
Виды односостав- ставных предложений (назывные, опре- морфологические  средства  выражения 
ных предложений делѐнно-личные,  неопределѐнно-лич- главного члена предложения. 
(10 ч) ные, обобщѐнно-личные, безличные Различать виды односоставных предло- 

 предложения). жений (назывные предложения, опре- 
 Грамматические  различия  односостав- делѐнно-личные  предложения,  неопре- 
 ных предложений и двусоставных не- делѐнно-личные предложения, обобщѐн- 
 полных предложений. но-личные предложения, безличные 
 Синтаксическая  синонимия  односостав- предложения). 
 ных и двусоставных предложений. Характеризовать грамматические разли- 
 Особенности употребления односостав- чия односоставных предложений и дву- 
 ных предложений в речи составных неполных предложений. Вы- 
  являть синтаксическую синонимию одно- 

  составных и двусоставных предложений.  
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  
Определять  основания   для   сравнения 
и сравнивать односоставные предложе- 
ния разных видов. 
Моделировать односоставные предло- 
жения разных видов. 
Понимать особенности употребления 
односоставных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуа- 
ционный анализ предложений; приме- 
нять знания по синтаксису и пунктуа- 
ции при выполнении языкового анали- 
за различных видов и в речевой 
практике. 
Анализировать примеры употребления 
односоставных предложений в речи, 
выявлять особенности употребления 
односоставных предложений. 
Употреблять односоставные предложе- 
ния в речи 

Простое осложнѐн- 
ное предложение. 
Предложения 
с однородными 
членами 
(10 ч) 

Однородные члены предложения, их 
признаки, средства связи. 
Союзная и бессоюзная связь однород- 
ных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определе- 
ния. 

Характеризовать признаки однородных 
членов предложения, средства их свя- 
зи (союзная и бессоюзная связь). 
Различать однородные и неоднородные 
определения. 
Определять основания для сравнения 

 
 



 

 
Предложения с обобщающими словами 
при однородных членах. 
Нормы  построения  предложений 
с однородными членами, связанными 
двойными союзами не только… 
но и, как… так и. 
Правила постановки знаков препина- 
ния в предложениях с однородными 
членами, связанными попарно, с помо- 
щью повторяющихся союзов (и... и, 
или... или,  либo...  либo,  ни...  ни, 
тo... тo). 
Правила постановки знаков препина- 
ния в предложениях с обобщающими 
словами при однородных членах. 
Правила постановки  знаков  препина- 
ния в простом и сложном предложени- 
ях с союзом и 

и сравнивать однородные и неодно- 
родные определения. 
Моделировать предложения с однород- 
ными членами. 
Находить обобщающие слова при од- 
нородных членах. 
Выявлять и понимать особенности 
употребления в речи сочетаний одно- 
родных членов разных типов. Анали- 
зировать предложения с однородными 
членами, связанными двойными сою- 
зами не только… но и, как… 
так и. 
Конструировать предложения, приме- 
няя нормы построения предложений 
с однородными членами, связанными 
двойными союзами не только… но 

и, как… так и. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в предложениях с одно- 
родными членами, связанными попар- 
но, с помощью повторяющихся союзов 
(и... и, или... или, либo... либo, 
ни... ни, тo... тo); правила постанов- 
ки знаков препинания в  предложени- 
ях с обобщающим словом при одно- 
родных членах. 
Проводить синтаксический и пунк- 
туационный анализ предложений 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Предложения Обособление. Виды обособленных чле- Различать виды обособленных 
с  обособленными нов предложения: обособленные опре- членов предложения, анализировать 
членами. деления, приложения, обстоятельства, примеры обособления согласованных 
Виды обособлен- дополнения. и несогласованных определений, 
ных членов пред- Уточняющие члены предложения, по- приложений, дополнений, 
ложения. яснительные и присоединительные обстоятельств, уточняющих членов, 
Уточняющие чле- конструкции. пояснительных и присоединительных 
ны предложения, Правила постановки знаков препина- конструкций. 
пояснительные ния в предложениях со сравнитель- Применять правила постановки зна- 
и присоединитель- ным оборотом; правила обособления ков препинания в предложениях со 
ные конструкции согласованных и несогласованных сравнительным оборотом. 
(12 ч) определений,  приложений,  дополне- Применять правила обособления со- 

 ний, обстоятельств, уточняющих чле- гласованных и несогласованных опре- 
 нов, пояснительных и присоединитель- делений, приложений, дополнений, 
 ных конструкций обстоятельств, уточняющих членов, 
  пояснительных и присоединительных 
  конструкций. 
  Определять основания для сравнения 
  и сравнивать предложения с разными 
  видами обособления и уточнения. 
  Проводить синтаксический и пунктуа- 
  ционный анализ предложений. 
  Моделировать предложения с разны- 

  ми видами обособления и уточнения 

 
 



 

Предложения Обращение. Распространѐнное и нерас- Различать группы вводных слов по 
с обращениями, пространѐнное обращение. Основные значению. 
вводными функции обращения. Различать вводные предложения 
и вставными Вводные конструкции. и вставные конструкции. 
конструкциями. Группы вводных конструкций по зна- Выявлять и понимать особенности 
Обращение. чению: вводные слова со значением употребления вводных слов, вводных 
Вводные конст- различной степени уверенности, раз- предложений и вставных конструкций, 
рукции. личных чувств, источника сообщения, обращений и междометий в речи, по- 
Вставные кон- порядка мыслей и их связи, способа нимать их функции. 
струкции (10 ч) оформления мыслей. Выявлять омонимию членов предложе- 

 Вставные конструкции. ния и вводных слов, словосочетаний 
 Омонимия  членов  предложения и предложений. 
 и вводных слов, словосочетаний Применять нормы построения пред- 
 и предложений. ложений с вводными и вставными 
 Нормы  построения  предложений конструкциями, обращениями (распро- 
 с вводными и вставными конструкция- странѐнными и нераспространѐнными), 
 ми, обращениями (распространѐнными междометиями. 
 и  нераспространѐнными),  междомети- Распознавать простые предложения, 
 ями. осложнѐнные  обращениями,  вводными 
 Правила постановки знаков препина- и вставными конструкциями, междо- 
 ния в предложениях с вводными метиями. 
 и вставными конструкциями, обраще- Определять основания для сравнения 
 ниями и междометиями и сравнивать предложения с различ- 
  ными вводными конструкциями. 
  Проводить синтаксический и пунк- 
  туационный анализ предложений; 
  применять знания по синтаксису 
  и пунктуации при выполнении язы- 
  кового анализа различных видов 

  и в речевой практике 

 
 



9 КЛАСС 

Общее количество — 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может 

варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 

часов, из них в начале учебного года — 4 часа; в конце учебного года — 

4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля 

(включая сочинения, изло- жения, тестовые работы и другие формы 

контроля) — 9 часов. 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4 ч) 

Роль 
русского языка 
в Российской 
Федерации 
(2 ч) 

Русский язык — национальный язык 
русского народа, форма выражения на- 
циональной культуры. Русский 
язык — государственный язык 
Российской Федерации 

Осознавать роль  русского  языка  в 
жизни человека, государства, общества. 
Соблюдать в речи нормы современного 
русского литературного языка — госу- 
дарственного языка Российской Феде- 
рации (в течение учебного года) 

Русский язык в 
современном мире 
(2 ч) 

Русский  язык  —  один  из  основных 
для общения в странах постсоветского 
пространства, Евразии, Восточной Ев- 
ропы; один из рабочих языков ООН; 
один из наиболее распространѐнных 
славянских языков 

Обнаруживать   понимание   внутренних 
и   внешних   функций   русского   языка 
и уметь рассказать о них. Приводить 
примеры, свидетельствующие о богат- 
стве  и   выразительности   русского 
языка 

 
 



ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

Речь устная 
и письменная, 

Речь устная и письменная, монологи- 
ческая и диалогическая (повторение). 

Определять основания  для  сравнения 
и сравнивать устную и письменную 

 

монологическая 
и диалогическая 
(повторение). 
Виды речевой 
деятельности: 
аудирование, 
чтение, говорение, 
письмо 

Виды аудирования: с полным понима- 
нием, с пониманием основного содер- 
жания, с выборочным извлечением 
информации. 
Виды чтения: изучающее, ознакоми- 
тельное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных выска- 
зываний разной коммуникативной на- 
правленности в зависимости от темы 
и условий общения, с опорой на жиз- 
ненный и читательский опыт, на ил- 
люстрации, фотографии, сюжетные 
картины (в том числе сочинения- 
миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изло- 
жение прочитанного или прослушанно- 
го текста. 
Соблюдение орфоэпических, лексиче- 
ских, грамматических, стилистических 
норм русского литературного языка; ор- 
фографических и пунктуационных пра- 
вил в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. 
Приѐмы работы с учебной книгой, 
лингвистическими словарями, справоч- 
ной литературой 

формы речи, монологическую и диало- 
гическую речь. 
Создавать устные монологические вы- 
сказывания на основе наблюдений, 
личных впечатлений, чтения научно- 
учебной, художественной и научно-по- 
пулярной литературы; выступать с на- 
учным сообщением (в течение учебного 
года). 
Участвовать в диалогическом и поли- 
логическом общении (в течение учеб- 
ного года). 
Владеть различными видами аудирова- 
ния научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи 
(в течение учебного года). 
Владеть различными видами  чтения 
(в течение учебного года). 
Соблюдать в устной речи и на письме 
нормы современного русского лите- 
ратурного языка (в течение учебного 
года). 
Устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст объѐмом не менее 
150 слов 

ТЕКСТ (3 ч) 

 
 



Текст и его при- 
знаки (обобщение). 

Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально- 

Анализировать текст: определять и 
комментировать тему и главную мысль 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Функционально- смысловых типов речи. текста; подбирать заголовок, отражаю- 
смысловые типы Сочетание разных  функционально- щий тему или главную мысль текста. 
речи (обобщение). смысловых типов речи в тексте. Прогнозировать содержание текста по 
Смысловой анализ Особенности употребления языковых заголовку, ключевым словам, зачину 
текста (обобще- средств  выразительности  в  текстах, или концовке. 
ние). принадлежащих к различным функ- Устанавливать принадлежность к функ- 
Информационная ционально-смысловым типам речи. ционально-смысловому типу речи. 
переработка текста Информационная переработка текста: Находить в тексте типовые фрагмен- 

 извлечение информации из различных ты — описание, повествование, рассуж- 
 источников;  использование  лингвисти- дение-доказательство, оценочные вы- 
 ческих словарей. сказывания. 
 Подробное, сжатое, выборочное изло- Определять основания для сравнения 
 жение прочитанного или прослушанно- и сравнивать разные функционально- 
 го текста. смысловые типы речи, понимать осо- 
 Представление сообщения на заданную бенности их сочетания, в том числе со- 
 тему в виде презентации четание элементов разных стилей в ху- 
  дожественном произведении. 
  Выявлять отличительные признаки тек- 
  стов разных жанров. 
  Создавать высказывание на основе тек- 
  ста: выражать своѐ отношение к прочи- 
  танному или прослушанному в устной 
  и письменной форме. 
  Извлекать информацию из различных 
  источников, в том числе из лингвисти- 
  ческих словарей и справочной литера- 



  туры, и использовать еѐ в учебной дея- 

  тельности. 

  Подробно и сжато передавать в устной 
и письменной форме содержание про- 
слушанных и прочитанных текстов 
различных функционально-смысловых 
типов речи (в течение учебного года). 
Редактировать собственные/созданные 
другими обучающимися тексты 
с целью совершенствования их содер- 
жания (проверка фактического мате- 
риала, начальный логический анализ 
текста — целостность, связность, 
информативность) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 



Функциональные 
разновидности 
языка. 
Язык художе- 
ственной литера- 
туры и его отли- 
чия от других 
функциональных 
разновидностей 
современного рус- 
ского языка. 
Научный стиль 

Функциональные разновидности язы- 
ка: разговорная речь, функциональные 
стили: научный (научно-учебный), 
публицистический, официально-дело- 
вой; язык художественной литературы 
(повторение, обобщение). 
Язык художественной литературы 
и его отличия от других функциональ- 
ных разновидностей современного рус- 
ского языка. Основные признаки худо- 
жественной речи: образность, широкое 
использование изобразительно-вырази- 
тельных средств, а также языковых 
средств других функциональных разно- 
видностей языка. 

Опознавать и характеризовать отличи- 
тельные особенности языка художе- 
ственной литературы в сравнении 
с другими функциональными разно- 
видностями языка. 
Опознавать и характеризовать основ- 
ные изобразительно-выразительные 
средства русского языка (метафору, 
эпитет, сравнение, гиперболу, олице- 
творение и другие). 
Выявлять отличительные особенности 
языка научного стиля в сравнении 
с другими функциональными разно- 
видностями языка и другими функ- 
циональными стилями. 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 
Основные изобразительно-выразительные 
средства русского языка, их использова- 
ние в речи (метафора, эпитет, сравне- 
ние, гипербола, олицетворение и др.). 
Научный стиль. 
Сфера употребления, функции, типич- 
ные ситуации речевого общения, зада- 
чи речи, языковые средства. 
Основные жанры научного стиля: тези- 
сы, конспект, реферат, рецензия; их 
особенности. Нормы построения тек- 
стов научного стиля. 
Особенности написания тезисов, кон- 
спекта, реферата, рецензии 

Создавать тексты научного стиля, 
опираясь на знание требований к их 
содержанию и структуре. 
Анализировать содержание научно- 
учебного текста и осуществлять его 
информационную переработку: выде- 
лять главную и второстепенную ин- 
формацию в тексте. 
Представлять содержание научно-учеб- 
ного текста в виде таблицы, схемы 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (69 ч) 

Сложное 
предложение 
(1 ч) 

Понятие о сложном предложении 
(повторение). Классификация типов 
сложных предложений. Смысловое, 
структурное и интонационное единство 
частей сложного предложения 

Анализировать основные средства син- 
таксической связи между частями 
сложного предложения. 
Опознавать и характеризовать сложные 
предложения с разными видами связи, 
бессоюзные и союзные предложения 
(сложносочинѐнные и сложноподчинѐн- 
ные) 

 
 



 

Сложносочинѐнное 
предложение 
(12 ч) 

Понятие о сложносочинѐнном предло- 
жении, его строении. Виды сложносо- 
чинѐнных предложений. Средства свя- 
зи частей сложносочинѐнного предло- 
жения. 
Интонационные особенности сложносо- 
чинѐнных предложений с разными ти- 
пами смысловых отношений между ча- 
стями. 
Употребление сложносочинѐнных пред- 
ложений в речи. Грамматическая сино- 
нимия сложносочинѐнных  предложе- 
ний и простых предложений с одно- 
родными членами. 
Нормы построения сложносочинѐнного 
предложения; правила постановки зна- 
ков препинания в сложных предложе- 
ниях. 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ сложносочинѐнных предложе- 
ний 

Характеризовать сложносочинѐнное 
предложение, его строение, смысловое, 
структурное и интонационное единство 
частей сложного предложения. 
Определять основания  для  сравнения 
и сравнивать смысловые отношения 
между частями сложносочинѐнного 
предложения, интонационные  особен- 
ности сложносочинѐнных  предложений 
с разными типами смысловых отноше- 
ний между частями. 
Понимать особенности употребления 
сложносочинѐнных предложений 
в речи. 
Соблюдать нормы построения сложно- 
сочинѐнного предложения. 
Понимать явления грамматической си- 
нонимии сложносочинѐнных предложе- 
ний и простых предложений с одно- 
родными членами; использовать соот- 
ветствующие конструкции в речи. 
Выполнять синтаксический и пунктуа- 
ционный анализ сложносочинѐнных 
предложений. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в сложносочинѐнных пред- 
ложениях 

Сложноподчинѐн- 
ное предложение 
(27 ч) 

Понятие о сложноподчинѐнном предло- 
жении. Главная и придаточная части 
предложения. 

Распознавать сложноподчинѐнные пред- 
ложения, выделять главную и придаточ- 
ную части предложения, средства связи  

 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 
Союзы и союзные слова. Различия 
подчинительных союзов и союзных 
слов. 
Виды сложноподчинѐнных предложе- 
ний по характеру смысловых отноше- 
ний между главной и придаточной 
частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложнопод- 
чинѐнных предложений и простых 
предложений с обособленными членами. 
Сложноподчинѐнные  предложения 
с  придаточными  определительными. 
Сложноподчинѐнные   предложения 
с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчинѐнные  предложения 
с  придаточными  обстоятельственными. 
Сложноподчинѐнные предложения 
с придаточными места, времени. 
Сложноподчинѐнные предложения 
с придаточными причины, цели и 
следствия. 
Сложноподчинѐнные  предложения 
с придаточными условия, уступки. 
Сложноподчинѐнные  предложения 
с придаточными образа действия, 
меры и степени и сравнительными. 

частей сложноподчинѐнного предло- 
жения. 
Опознавать и характеризовать подчини- 
тельные союзы и союзные слова. 
Определять основания для сравнения 
и сравнивать сложноподчинѐнные пред- 
ложения по характеру смысловых отно- 
шений между главной и придаточной 
частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи; выявлять  особенности 
их строения. 
Опознавать и характеризовать сложнопод- 
чинѐнные предложения с несколькими 
придаточными, сложноподчинѐнные 
предложения с придаточной частью опре- 
делительной, изъяснительной и обстоя- 
тельственной (места, времени, причины, 
образа действия и степени, сравнения, 
условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное 
и последовательное подчинение прида- 
точных частей. 
Понимать явления грамматической си- 
нонимии сложноподчинѐнных предложе- 
ний и простых предложений с обособ- 
ленными членами; использовать соот- 
ветствующие конструкции в речи. 

 
 



 

 Нормы построения сложноподчинѐнно- 
го предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчинѐн- 
ном предложении. 
Построение сложноподчинѐнного пред- 
ложения с придаточным изъяснитель- 
ным, присоединѐнным к главной части 
союзом чтобы, союзными словами 
какой, который. 
Типичные грамматические ошибки при 
построении сложноподчинѐнных пред- 
ложений. 
Сложноподчинѐнные  предложения 
с несколькими придаточными. Одно- 
родное, неоднородное и последователь- 
ное подчинение придаточных частей. 
Правила постановки знаков препинания 
в сложноподчинѐнных предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный ана- 
лиз сложноподчинѐнных предложений 

Соблюдать нормы построения сложно- 
подчинѐнного предложения, понимать 
особенности употребления сложноподчи- 
нѐнных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуаци- 
онный анализ сложноподчинѐнных 
предложений. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в сложноподчинѐнных 
предложениях 

Бессоюзное 
сложное 
предложение 
(16 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном пред- 
ложении. 
Смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. 
Виды бессоюзных сложных предложе- 
ний. Употребление бессоюзных слож- 
ных предложений в речи. Грамматиче- 
ская синонимия бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных 
предложений. 

Определять основания для сравнения и 
сравнивать смысловые отношения меж- 
ду частями бессоюзного сложного пред- 
ложения, интонационное и пунктуаци- 
онное выражение этих отношений. 
Соблюдать основные грамматические 
нормы построения бессоюзного слож- 
ного предложения, понимать особенно- 
сти употребления бессоюзных сложных 
предложений в речи.  

 



Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Бессоюзные сложные предложения со 
значением перечисления. Запятая 
и точка с запятой в бессоюзном слож- 
ном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со 
значением причины, пояснения, допол- 
нения. Двоеточие в бессоюзном слож- 
ном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со 
значением противопоставления, време- 
ни, условия и следствия, сравнения. 
Тире в бессоюзном сложном предложе- 
нии. 
Синтаксический и пунктуационный ана- 
лиз бессоюзных сложных предложений 

Проводить синтаксический и пунк- 
туационный анализ бессоюзных слож- 
ных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию 
бессоюзных сложных предложений и 
союзных сложных предложений, ис- 
пользовать соответствующие конструк- 
ции в речи. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в бессоюзных сложных 
предложениях 

Сложные 
предложения 
с разными видами 
союзной 
и бессоюзной 
связи 
(9 ч) 

Типы сложных предложений с разны- 
ми видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный 
анализ сложных предложений с раз- 
ными видами союзной и бессоюзной 
связи 

Распознавать типы сложных предло- 
жений с разными видами связи. 
Соблюдать нормы построения сложных 
предложений с разными видами связи. 
Употреблять сложные предложения 
с разными видами связи в речи. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в сложных предложениях 
с разными видами связи. 
Проводить синтаксический и пунк- 
туационный анализ сложных предло- 
жений с разными видами связи 

 
 



 

Прямая Прямая и косвенная речь. Синонимия Опознавать и характеризовать прямую 
и косвенная речь. предложений с прямой и косвенной и косвенную речь; выявлять синони- 
Цитирование речью. мию предложений с прямой и косвен- 
(4 ч) Цитирование.  Способы  включения ной речью. 

 цитат в высказывание. Уметь цитировать и применять разные 
 Нормы  построения  предложений способы включения цитат в высказы- 
 с прямой и косвенной речью; правила вание. 
 постановки знаков препинания в пред- Понимать основные нормы построения 
 ложениях с косвенной речью, с пря- предложений с прямой и косвенной 
 мой речью, при цитировании. речью, при цитировании. Применять 
 Применение знаний по синтаксису правила постановки знаков препина- 
 и пунктуации в практике ния в предложениях с прямой 

 правописания и косвенной речью, при цитировании 

В разделе тематического планирования рабочей программы должны 

быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно- методическими 

материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует зако- нодательству об образовании 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

 
 



Рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  (предметная область 

«Русский язык и литература») 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстети- ческое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содер- 

жат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим  ценностям,  как  национальным, так и 

общечеловеческим  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 

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

Целостное восприятие и  понимание  художественного  произведения,  его  

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 



эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от воз- 

растных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта  

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учѐта преемственности с курсом 

литературного чтения на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма 

мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощению в творческих работах 

различных жанров  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) 

и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и 

зарубежной литературы  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и на- правлены на 

достижение планируемых результатов обучения  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного 



общего образования состоят: 

- в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; 

- в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения 

к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, вопло- щѐнных в отечественной и 

зарубежной литературе   

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной само- идентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и 

лучшим образцам современной литературы; воспитании ува- жения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу 



культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистическо- го мировоззрения  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения  

литературы   для   дальнейшего   развития   обучающихся, с 

формированием их потребности в систематическом  чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений как изучаемых на уроках, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного 

опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, 

книжной культуре  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений  

воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать и интерпретировать 

прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний 

о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпре- тации художественных  произведений,  умения  воспринимать 

их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 



других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 

способностей, эстетического вкуса Эти задачи направлены на развитие 

умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпрета- ций; сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями   других   искусств;   формировать   представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками 

их критической оценки  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 



различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения 

Учебный предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение»  

В 9 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 8 классах 

— 2 часа в неделю  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОНО ПРЕДМЕТА 
 

8 КЛАСС 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору) Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопо- па Аввакума, им 

самим написанное». 



Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»  

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух)   Например, 

«К Чаадаеву», «Анчар» и др  «Маленькие трагедии» (одна пьеса по 

выбору) Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» Роман 

«Капитанская дочка»  

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

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

«Нищий» и др Поэма «Мцыри»  

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

Литература второй половины XIX века 

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

любовь»  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно про- изведение по 

выбору)  



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

Например, «Отрочество» (главы)  

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по 

выбору)  Например,  произведения  И.  С.  Шмелѐва, М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотво- рений на тему 

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

И  Цветаевой, О  Э  Мандель- штама, Б Л Пастернака и др  

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

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Пере- права», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др )  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор»  



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

двух произведений) Например, произведения Е И Носова, А  Н  и Б  Н  

Стругацких, В  Ф  Тен- дрякова, Б. П. Екимова и др  

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков вто- рой половины XX—

XXI века (не менее двух произведений на тему  «Человек  в  ситуации  

нравственного  выбора»)   Напри- мер, произведения В П Астафьева, Ю В 

Бондарева, Н. С. Да- шевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и 

др. 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трѐх 

стихотворений)  Например, стихотворения Н  А  Заболоц- кого, М.  А.  

Светлова,  М.  В.  Исаковского,  К.  М.  Симонова, Р Г Гамзатова, Б Ш 

Окуджавы, В С Высоцкого, А А Возне- сенского, Е А Евтушенко, Р  И  

Рождественского, И  А  Брод- ского, А С Кушнера и др  

Зарубежная литература 

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

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не 

похожи…» и др Трагедия «Ромео и Джульетта» (фраг- менты по выбору)  

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

выбору)  



 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве»  

Литература XVIII века 

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

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору)  

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

судиям», «Памятник» и др  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза»  

Литература первой половины XIX века 

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

«Светлана», «Невыразимое», «Море» и др  

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

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. 

Языков, Е. А. Баратынский (не менее трѐх стихотворе- ний по выбору)  



А. С. Пушкин. Стихотворения Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

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

порочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», 

 

«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 

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

может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др Поэма 

«Медный всадник» Роман в стихах «Евгений Онегин»  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою толпою 

окружѐн…», «Молитва» («Я,  Матерь  Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

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

Поэта»,  «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, 

хочу печали…» и др Роман «Герой нашего времени»  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души»  

Отечественная проза первой половины XIX века (одно произведение 

по выбору) Например, произведения: «Лафертовская маковница» 



Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-

Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др  

 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагмен- тов по 

выбору)  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору)  

И.-В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору)  

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

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

«Паломничество  Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по 

выбору)  

Зарубежная проза первой половины XIX века (одно произведение по 

выбору) Например, произведения Э. Т. А. Гоф- мана, В. Гюго, В. Скотта и 

др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы на уровне основного общего образова- ния 



направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов осво- ения учебного предмета  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по ли- тературе 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответ- ствии с традиционными 

российскими социокультурными и ду- ховно-нравственными ценностями, 

отражѐнными в произведе- ниях русской  литературы,  принятыми  в  

обществе  правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 



сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес- 

сиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремле- ние к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство; помощь людям, 

нуждающимся в ней)  

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Рос- сийской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений  русской  и  

зарубежной  литературы, а также литератур народов РФ; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 



спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, внимание на их воплощение в литературе  

 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осо- знания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства  

 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость  к   разным   видам   искусства,   традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; осознание важности художественной литературы и 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 



ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; умение управлять собственным 



эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных 

героев  

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, пла- нировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства  с  

деятельностью  героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для это- 

го; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей  

Экологического воспитания: 



ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологиче- ской культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, под- нимающими экологические проблемы; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ- 

ной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

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

опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение  основными  навыками  

исследовательской  деятельности с учѐтом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 



индивидуального и коллективного благополучия  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культур- ной среды; изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнно- сти, 

открытость опыту и знаниям других; в действии в услови- ях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

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

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых умений, в том числе 

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

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, плани- ровать своѐ развитие; умение оперировать 

основными понятия- ми, терминами и представлениями в области 



концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учѐ- том 

влияния на окружающую среду, достижения целей и пре- одоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формули- ровать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познаватель- ными 

действиями: 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объек- тов 

(художественных и учебных текстов, литературных геро- ев и др ) и 

явлений (литературных направлений, этапов исто- рико-литературного 

процесса); 

- устанавливать существенный признак классификации и 



классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и срав- нения, определять 

критерии проводимого анализа; 

- с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и на- блюдениях 

над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учѐтом учебной задачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев) Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 



устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литератур- ного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

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

числе в литературных произведениях  

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- ровать 



литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информаци- онных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надѐжность литературной и  другой  информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать эту информацию  

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

- общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать пред- посылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 



понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе 

учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, ис- 

следования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

- совместная деятельность: использовать преимущества командной 

(парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения груп- повых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной 

деятельности, кол- лективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; про- 

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной  работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи меж- ду членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и др 

); выполнять свою часть работы, достигать качественного ре- зультата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 

литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта 

перед группой  

 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

- самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учеб-ых и 

жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображѐнные в 

художественной литературе; ориентироваться в раз- личных подходах к 

принятию решений (индивидуальное принятие решения, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); самостоятельно 



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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения) и корректировать предложен- ный алгоритм с учѐтом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать 

выбор и брать ответственность за решение; 

- самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную 

оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея- тельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь на- ходить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить кор- рективы в  деятельность  на  основе  

новых  обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  оценивать  соответствие  результата  цели и 

условиям; 

- эмоциональный интеллект: развивать способность различать и 

называть собственные эмоции, управлять ими и эмоци- ями других; выявлять 



и анализировать причины эмоций; ста- вить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и наме- рения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

- принятие себя и других: осознанно относиться к другому че- ловеку, 

его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая; про- являть открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг  

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и еѐ роли в формировании гражданственности и па- триотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 



оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражѐнную в литературных произведени- ях, с учѐтом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощѐнные в нѐм 

реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

-овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художествен- ная литература и устное народное 

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

литературные направ- ления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

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

роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лиро-эпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литератур- ного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героиче- ский, трагический, комический); сюжет, 



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

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 

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

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

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафо- ра, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллего- рия, риторический 

вопрос, риторическое восклицание; инвер- сия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, риф- 

ма, строфа; афоризм; 

- умение  рассматривать  изученные  произведения  в  рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определѐнному 

литературному направлению); 

-умение выявлять связь между важнейшими фактами биогра- фии писателей 

(в том числе А С Грибоедова, А С  Пушкина, М Ю Лермонтова, Н В Гоголя) 



и особенностями историче- ской эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произ- ведений; 

- умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персона- жей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

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

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных 

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

произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту; 

 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном про- изведении, 

в дискуссии на литературные темы, соотносить соб- ственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 



аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать  сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не ме- нее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применять различ- ные виды цитирования; 

делать ссылки на источник информа- ции; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в 

том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М В Ломоносова, Г Р 

Державина; комедия Д И Фонвизина «Недоросль»; по- весть Н М 

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

В А Жуковского; комедия А С Гри- боедова «Горе от ума»; произведения А 

С Пушкина: стихотво- рения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 

«Евгений Оне- гин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смо- тритель»; произведения М  Ю  Лермонтова: стихотворения, 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

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



произведения Н В Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», 

поэма «Мѐртвые души»; стихотворения Ф И Тютчева, А А  Фета, Н  А  

Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» М Е Салты- кова-Щедрина; по одному произведению (по 

выбору) следую- щих писателей: Ф М Достоевский, И С Тургенев, Л Н 

Тол- стой, Н С Лесков; рассказы А  П  Чехова; стихотворения И А  

Бунина, А  А  Блока, В  В  Маяковского, С  А  Есенина, А  А   

Ахматовой,  М   И   Цветаевой,  О   Э   Мандельштама, Б Л Пастернака; 

рассказ М А Шолохова «Судьба человека»; поэма А Т Твардовского 

«Василий Тѐркин» (избранные гла- вы); рассказы В М Шукшина: 

«Чудик», «Стенька Разин»; рас- сказ А И Солженицына «Матрѐнин двор», 

рассказ В Г Распутина «Уроки французского»; по одному произведению 

(по выбо- ру) А П Платонова, М А Булгакова; произведения литературы 

второй половины XX—XXI века: не менее трѐх прозаиков по выбору (в 

том числе Ф А Абрамов, Ч Т Айтматов, В П Астафьев, В И Белов, В 

В Быков, Ф А Искандер, Ю  П  Казаков, В  Л  Кондратьев, Е  И  Носов, 

А  Н  и Б  Н  Стругацкие, В    Ф     Тендряков);   не   менее   трѐх   

поэтов   по   выбору (в том числе Р Г  Гамзатов, О  Ф  Берггольц, И  А  

Бродский, А А Вознесенский, В С Высоцкий, Е А Евтушенко, Н А За- 

болоцкий, Ю П  Кузнецов, А  С  Кушнер, Б  Ш  Окуджава, Р  И  

Рождественский, Н  М  Рубцов); произведения Гомера, М Сервантеса, 



У Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чте- ние, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счѐт 

произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный 

перечень, для выполне- ния учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (далее — ИКТ), соблюдать правила инфор- 

мационной безопасности  

 

Предметные результаты по классам: 

 



8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного 

развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

6 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 отражѐнные в нѐм реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения;  характеризовать   авторский   пафос;   

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, харак- 



тер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учѐтом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художествен- ного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, 

определять их художественные функции; 

- овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художествен- ная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, 

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

сонет, лиро-эпические (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; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 



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

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравне- ние; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, 

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

- рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определѐнному 

литературному направлению); 

-  выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанро- вую специфику 

изученного художественного произведения; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 



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

компьютерная графика); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учѐтом литера- турного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы 

и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет 

и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и по- зициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

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

теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

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

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистиче- 

скую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать  и   оценивать   текстуально   изученные и 



самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, 

а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и  сверстников,  а  

также  проверенных  интернет-ресурсов, в том числе за счѐт произведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять по- лученные 

результаты; 

 

12) самостоятельно  использовать   энциклопедии,   словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в 

федеральный перечень  



 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и  

патриотизма,  уважения  к  своей  Родине и еѐ героической истории, 

укреплении единства многонацио- нального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных жанров; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное 

(с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражѐнной в литературных произве- 

дениях, с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

- анализировать произведение в единстве формы и содержа- ния; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 



рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражѐнные в нѐм реалии; характеризовать 

героев-персонажей, да- вать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной кон- фликт произведения; характеризовать авторский пафос; 

вы- являть и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учѐтом литературного развития 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 особенно- сти 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, лиро-эпические (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, пове- ствователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная де- 

таль; 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; зву- копись (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, 

определѐнному литературному направлению); 

6 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей  (в  

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

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

-  выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного 

произведения; 

- сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутри- текстовых 

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

- сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

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

компьютерная графика); 



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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учѐтом литературного развития, 

индивидуальных особенностей 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 произведе- нии, 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 

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

теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развѐрнутый 

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 своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и  сверстников,  а  

также  проверенных  интернет-ресурсов, в том числе за счѐт произведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать 

полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 



числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в информационно-

телекоммукативной сети «Интернет»; работать с электронными 

библиотеками и дру- гими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный 

перечень  

При планировании предметных результатов освоения рабочей 

программы следует учитывать, что формирование различных умений, 

навыков, компетенций происходит у разных обу- чающихся с разной 

скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения 

разных стратегий и создания индивидуальных образовательных 

траекторий достижения этих результатов  

 

Тематическое планирование 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, 

указано количество часов, отводимое на чтение, изучение и обсуждение 

литературных тем, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и 

итоговые контрольные работы, предусмотрены резервные часы для 

реализации принципа вариативности в выборе произведений (до 15 часов в 



год), в том числе и произведений региональной литературы Количество 

резервных часов рассчитывается исходя из общего количества часов, 

отведѐнных на год обучения; зависит от уровня сложности содержания 

инварианта; от выбранного учителем УМК Порядок изучения тем в 

пределах одного класса может варьироваться 

8 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Всего:  

- на чтение, изучение и обсуждение — 53 ч 

 - на развитие речи — 5 ч 

- на уроки внеклассного чтения — 2 ч  

-  итоговые контрольные работы — 2 ч 

-6 резервные уроки — 6 ч 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 



Древнерусская 

литература (2 

ч) 

Житийная литература 

(одно произведение по 

выбору) Например, 

«Житие Сергия 

Радонежского», «Житие 

прото- попа Аввакума, 

им самим написанное» 

(2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения древнерусской 

литературы Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному Составлять тезисный 

план статьи учебника Устно или 

письмен- но отвечать на вопросы 

Участвовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-

куль- турные комментарии 

Анализировать произведение 

с учѐтом его жанровых особенностей 

Характеризовать героев произведения 

Определять черты жанра жития и их 

отличия от других жанров 

древнерусской литературы Письменно 

отвечать на проблемный вопрос 

Литература 

XVIII века 

(3 ч) 

Д И  Фонвизин  Комедия 

«Недоросль» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

драматическое произведение (в том 

числе по ролям) Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному Составлять тезисный 

план статьи учебника  Устно или 

письменно отвечать на вопросы 

Участвовать в коллективном диалоге  



Составлять лексические 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  и историко-культурные комментарии 

Анализировать произведение с учѐтом 
его родо-жанровой принадлежности 

Выявлять характерные для 
произведений русской литературы 

XVIII века темы, образы и приѐмы 

изображения человека Составлять 
характе- ристики главных героев, в том 

числе речевые Определять черты 
классицизма в произведении 

с занесением информации в таблицу 
Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 
литературную тему 

7
8
 

 



Литература 
первой 
половины 

XIX века (19 
ч) 

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

Чаадаеву», 
«Анчар» и др  
«Маленькие 

трагедии» (одна пьеса 

по выбору) Например, 

«Моцарт и Сальери», 
«Камен- ный гость» 

Роман «Капитан- ская 
дочка» (8 ч) 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение (в 
том числе наизусть) Выражать личное 

читательское отношение к 
прочитанному Составлять конспект 

статьи учебника Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования) Участвовать в 

коллективном диалоге Составлять 
лексические и историко-культурные 

комментарии Анализировать тематику, 
проблемати- ку, художественные 

особенности лирического 
и драматического произведения с 

учѐтом родо-жанровой 
принадлежности Характеризовать 

лирического героя стихотворения 
Сопоставлять стихотворения одного и 

разных авторов по заданным 

основаниям Выявлять особенности 
сюжета драматического произведения, 

динамику развития образов с по 



 

  мощью ключевых цитат, осуществлять 

сравнительную характеристику событий 
и героев Обобщать материал об истории 

создания романа с использованием 
статьи учебника  

Анализировать его сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание Формулировать вопросы по 

тексту произведения Использовать 

различные виды пересказа 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев романа, выявлять 

художественные средства создания их 

образов Давать толкование эпиграфов 

Объяснять историческую основу и 

художественный вымысел в романе с 

занесе- нием информации в таблицу 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему Сопоставлять 

литературные произведения с другими 

видами искусства 

 
 



 М  Ю  Лермонтов 

Стихотворения (не 

менее двух) Например, 

«Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др Поэма 

«Мцыри» (5 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть)  

Выражать личное читательское 

отношение к прочи- танному  

Составлять конспект статьи учебника 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования) Участвовать в 

коллективном диалоге Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Анализировать 

тематику, проблематику, 

художественные особенности лириче- 

ского произведения Характеризовать 

лирического героя стихотворения 

Сопоставлять стихотворения одного и 

разных авторов по заданным 

основаниям 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 
 



  Обобщать материал об истории 
создания поэмы с использованием 
статьи учебника  
Анализировать сюжет поэмы, 
тематику, проблематику, идейно-
художественное содержание 
Формулиро- вать вопросы по тексту 
произведения Использовать различные 
виды пересказа Характеризовать героя 
поэмы, выявлять художественные 
средства создания художественных 
образов Определять роль пейзажа 
Соотносить идейно-художественные 
особенности поэмы с романтическими 
принципами изображения 
Анализировать форму выражения 
авторской позиции Выявлять в поэме 
признаки лирики и эпоса Письменно 
отвечать на проблемный вопрос, писать 
сочинение на литературную тему 
Сопоставлять литературное 
произведение с произведениями других 
видов искусства 



Н  В  Гоголь 
Повесть 
«Шинель»  
Комедия «Ревизор» (6 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 
литературные произведения (в том числе 

по ролям)  

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному Составлять 

тезисный план статьи учебника Устно или 

письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования)  

Участвовать в коллективном диалоге   

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Анализиро- 

вать произведение с учѐтом его родо-

жанровой принадлежности  

 

  Характеризовать и сопоставлять 
основных героев повести, выявлять 
художественные средства создания их 
образов Выявлять в повести признаки 
реалистического и фантастического, 
определять роль гротеска  
Обобщать материал об истории создания 
комедии 
с использованием статьи учебника 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения Использовать различные 
виды пересказа  
Анализировать сюжет, тематику, 

 
 



проблематику, идейно-художественное 
содержание комедии Составлять план 
характеристики героев произведения, в 
том числе сравнительной Выявлять 
способы создания комического 
Определять этапы развития сюжета 
пьесы, представлять их в виде схемы 
Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции 
Письменно отвечать на проблемный 
вопрос, писать сочинение на 
литературную тему Сопоставлять текст 
драматического произведения с его 
театральными постановками, обсуждать 
их и писать отзывы 

Литература 

второй 

половины XIX 

ве- ка (6 ч) 

И С Тургенев Повести 

(одна по выбору) 

Например, «Ася», 

«Первая любовь» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному Составлять тезисный 

план статьи учебника Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) 

Участвовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии 

Анализировать сюжет, тематику, 



проблематику, идейно-художественное 

содержание повести Формулировать 

вопросы по тексту произведения  

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять 

художественные средства создания их 

образов Анализировать форму 

выражения авторской позиции 

Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, используя произведения 

литературной критики 



 Ф М Достоевский 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору) (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному Составлять тезисный 

план статьи учебника  Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирова-ния) 

Участвовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения Формулировать 

вопросы по тексту Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять 

художественные средства создания их 

образов Определять способы 

выражения внутреннего мира героев 

Различать образ рассказчика и автора 

Анализировать различные формы 

выражения авторско позиции Соотно- 

сить содержание произведения с 

реалистическими 



 

 

 

  принципами изображения жизни и 

человека Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос 

Л Н Толстой Повести и 
расска- зы (одно 
произведение по выбо- 
ру) Например, 
«Отрочество» (главы) (2 
ч) 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение Выражать 
личное читательское отношение к 
прочитанному  Составлять тезисный 
план статьи учебника Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования) Уча- 
ствовать в коллективном диалоге 
Составлять лексические и историко-
культурные комментарии Анали- 
зировать сюжет, тематику, 
проблематику, идейно-ху- 
дожественное содержание 
произведения Формулировать вопросы 
по тексту   Характеризовать и 
сопоставлять основных героев 
произведения, выявлять 
художественные средства создания их 
образов Определять роль пейзажа и 

 
 

 
 



способы выражения внутреннего мира 
героя Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции Соотно- 
сить содержание произведения с 
реалистическими принципами 
изображения жизни и человека Давать 
аргументированный письменный ответ 
на проблемный вопрос 

Литература 
первой 
половины 
XX века (6 ч) 

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

ИСШмелѐва, МА 
Осоргина, В  В  
Набокова, Н Тэффи, А  
Т  Аверченко и др (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать литературные 
произведения Выражать личное 
читательское отношение к 
прочитанному Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования) Использовать различные 
виды пересказа Участвовать в 
коллективном диалоге Составлять 
лексические и историко-культурные 

 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 
 



  комментарии Обобщать материал о 

писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета Анализировать 

произведение с учѐтом его родо-

жанровой принадлежности 

Характеризовать 

и сопоставлять героев произведения, 

определять художественные средства 

создания их образов Выявлять способы 

создания комического Анализировать 

различные формы выражения 

авторской позиции  Давать 

аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос Планировать 

своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников 



Поэзия первой половины 
ХХ века (не менее трѐх 

стихо- творений на тему 

«Человек 

и эпоха» по выбору) 

Например, 

стихотворения 

В В Маяковского, М 

И Цве- таевой, О  Э  

Мандельштама, Б Л 

Пастернака и др (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворение (в 

том числе наизусть) Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с использованием 

статьи учебника, справочной 

литературы 

и ресурсов Интернета Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) Уча- 

ствовать в коллективном диалоге 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии Анали- 

зировать тематику, проблематику, 

художественные особенности 

лирического произведения Характери- 

зовать лирического героя 

стихотворения Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов 

по за- 

 

  данным основаниям Планировать своѐ 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 

 
 



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

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение Выражать 
личное читательское отношение к 
прочитанному Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования) 
Участвовать в коллективном диалоге 
Состав- лять лексические и историко-
культурные комментарии Обобщать 
материал о писателе и об истории 
создания произведения с 
использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета Анализировать сюжет, 
тематику, проблематику, идейно-
художественное содержание повести 
Формулировать вопросы по тексту 
произведения Характеризовать и 
сопоставлять основных героев повести, 
выявлять художественные средства 
создания их образов Анализировать 
форму выражения авторской позиции 
Давать аргументированный 
письменный ответ на проблемный 
вопрос Сопоставлять текст 
произведения с его экранизацией, 
обсуждать и писать рецензии 



Литература 
второй 
половины XX 
века (12 ч) 

А   Т   
Твардовский 
Поэма «Василий 
Тѐркин» 
(главы «Переправа», 
«Гармонь», 
«Два солдата», 
«Поединок» и др ) (3 
ч) 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение (в 
том числе наизусть) Выражать личное 
читательское отношение к 
прочитанному Составлять тезисный 
план статьи учебника Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования) 
Участвовать в коллективном диалоге 
Составлять лексические и историко-
культурные комментарии Обобщать 
материал о поэте и об 



 

. 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  истории создания поэмы с 
использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета Анализировать сюжет 
поэмы, тематику, проблематику, 
идейно-художественное содержание 
Форму- лировать вопросы по тексту 
произведения Использовать различные 
виды пересказа  Характеризовать героя 
поэмы, выявлять художественные 
средства создания художественных 
образов Выявлять фольклорные 
традиции в поэме, определять 
художественные функции 
фольклорных мотивов, образов, поэти- 
ческих средств с занесением 
информации в таблицу 
Характеризовать способы создания 
комического в произведении 
Соотносить идейно-художественные 

 
 



особенности поэмы с реалистическими 
принципами изображения человека и 
жизни   Анализировать форму 
выражения авторской позиции 
Выявлять в поэме признаки лирики и 
эпоса Давать аргументированный 
письменный ответ на проблемный 
вопрос 

М А Шолохов Рассказ 
«Судьба человека» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение Выражать 
личное читательское отношение к 
прочитанному Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования) Участво- вать в 
коллективном диалоге Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии Обобщать материал о 
писателе и об истории создания 
произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета Анализировать 



 

  сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание 
рассказа Формулировать вопросы по 

тексту произведения Характеризовать и 
сопоставлять основных героев рассказа, 

выявлять художественные средства 
создания их образов Различать образы 

рассказчика и автора-повествователя 

Анализировать форму выражения 
авторской позиции Выявлять 

особенности жанра рассказа-эпопеи 
Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами 
изображения жизни и человека Давать 

аргументированный письменный ответ 
на проблемный вопрос Сопоставлять 

текст произведения с его экранизацией, 

обсуждать и писать рецензии 

 
 



А И  Солженицын  
Рассказ «Матрѐнин 
двор» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования) Участвовать в 

коллективном диалоге Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Обобщать материал о 

писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идей- 

но-художественное содержание 

рассказа Формулировать вопросы по 

тексту произведения Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять 

художественные средства создания их 

образов Различать образы рассказчика и 

автора-пове- ствователя Анализировать 

форму выражения авторской позиции 

Соотносить содержание произведения- 



 

. 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека Давать 

аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос Планировать 

своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI века 

(не менее двух) 

Например, произведения 

Е И Носова, А Н и Б Н 

Стру- гацких, В Ф 

Тендрякова, 
Б П  Екимова и др  (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные 

произведения Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования) Использовать различные 

виды пересказа Участвовать в 

коллективном диалоге Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Обобщать материал о 

писателе и об истории создания 

произведения с использованием статьи 

 
 



учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета Анализировать 

произведение с учѐтом его родо-

жанровой принадлежности 

Характеризовать 
и сопоставлять героев произведения, 
определять 
художественные средства создания их 

образов Выявлять нравственную 

проблематику произведе- ния 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции Давать 

аргументированный письменный 

ответ на проблемный вопрос Планиро- 

вать своѐ досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников 



 

 Произведения 
отечественных и 
зарубежных прозаиков 
второй половины XX—
XXI века (не менее 
двух произведений на 
тему «Человек в 
ситуации 
нравственного 
выбора») Напри- мер, 
произведения В П Ас- 
тафьева, Ю В 
Бондарева, 
Н С Дашевской, Дж 
Сэлин- джера, К 
Патерсон, Б  Кауфман и 
др (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать литературные 
произведения Выражать личное 
читательское отношение к 
прочитанному Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования) Использовать различные 
виды пересказа Участвовать в 
коллективном диалоге Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии Обобщать материал о 
писателе и об истории создания 
произведения с использованием статьи 
учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета Анализировать 
произведение с учѐтом его родо-
жанровой принадлежности 
Характеризовать и сопоставлять героев 
произведения, определять 
художественные средства создания их 
образов Выявлять нравственную 
проблематику произведения 
Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции Давать 
аргументированный письменный ответ 
на проблемный вопрос Сопостав- лять 

 
 



текст произведения с его экранизацией, 
обсуждать и писать рецензии 

Поэзия второй 
половины XX — начала 
XXI века (не менее трѐх 
стихотворений) 
Например, 
стихотворения Н А 
Заболоцко- го, М А 
Светлова, М В Иса- 
ковского, К М 
Симонова, 
Р Г Гамзатова, Б Ш 

Окуджа- вы, В С 

Высоцкого, А А Воз- 

несенского, Е   А   

Евтушенко, Р И 

Рождественского, 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать стихотворение (в 
том числе наизусть) Выражать личное 
читательское отношение к 
прочитанному Подбирать и обобщать 
материалы о поэте с использованием 
статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета 
Устно или письменно отвечать на 
вопросы (с использованием 
цитирования) Участвовать в 
коллективном диалоге Составлять 
лекси- ческие и историко-культурные 
комментарии Анализировать тематику, 
проблематику, художественные 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

9
0
 

 



 И А  Бродского, А  С  

Кушнера и др (1 ч) 

особенности лирического произведения 

Характери- зовать лирического героя 

стихотворения Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов 

по заданным основаниям Планировать 

своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендаци- ям 

учителя и сверстников Участвовать в 

разработке проектов по литературе ХХ 

века (по выбору обучаю- щихся) 

Зарубежная 

литература (5 

ч) 

У Шекспир Сонеты 

(один-два по выбору) 

Например, 

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 130 

«Еѐ глаза 

на звѐзды не похожи…» 

и др Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты 

по выбору)  

Ж -Б Мольер Комедия 

«Меща- нин во 

дворянстве» 

(фрагменты по выбору) 

(5 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения с учѐтом их родо-

жанровой специфики Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Подбирать и обобщать 

материалы о писателях, 

а также об истории создания 

произведений с использованием 

статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Соотносить содержание произведений 

с принципами изображения жизни 

и человека, характерными для 

различных исторических эпох 

Характеризовать сюжеты эпических 

и драматических произведений, их 



тематику, пробле- матику, идейно-

художественное содержание Состав- 

лять характеристики персонажей, в том 

числе сравнительные, используя схему и 

таблицу Анализи- ровать ключевые 

эпизоды драматических произведе- ний 

Выявлять черты лирического героя и 

художе- ственные особенности 

лирического произведения  

 

  Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произ- ведений на русский 

язык Сопоставлять литературные 

произведения по заданным основаниям, 

в том числе с произведениями других 

видов искусства Давать 

аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос Планировать 

своѐ досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендаци- ям 

учителя и сверстников 

 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, 
неизменным оста- ѐтся общее количество часов на весь год  

6 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем 

 
 



количества ча- сов на тематический контроль, на дополнительное включение в 
тематическое планирование авторов или произведений, на рекомендации по 
индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на консультирование по 
подготовке учебных проектов  

 

5 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Всего: 

- на чтение, изучение и обсуждение — 68 ч 

- на развитие речи — 11 ч 

- на уроки внеклассного чтения — 4 ч 

- итоговые контрольные работы — 4 ч  

- резервные уроки — 15 ч 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

9
2
 

 



Древнерусская 
литература (3 
ч) 

«Слово о полку Игореве» 

(3 ч) 

Эмоционально откликаться и 
выражать личное читательское 
отношение к прочитанному Конспек- 
тировать лекцию учителя Устно или 
письменно отвечать на вопросы 
Участвовать в коллективном диалоге 
Составлять план и тезисы статьи 
учебника Выразительно читать, в том 
числе наизусть Самостоятельно 
готовить устное монологическое 
высказывание с использованием 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета Составлять лексические и  
историко-культурные  комментарии (в 
том числе к музыкальным и 
изобразительным произведениям)  
Характеризовать героев произведения 
Устно или письменно анализировать 
фрагмент перевода произ- ведения 
древнерусской литературы на 
современный русской язык  
Выявлять особенности тематики, 
проблематики и художественного 
мира произведения Выполнять 
творческие работы в жанре 
стилиза- ции 



Литература 
XVIII века 
(6 ч) 

М В Ломоносов «Ода 
на день восшествия на 
Всероссийский 
престол Ея Величества 
Госуда- рыни 
Императрицы 
Елисаветы Петровны 
1747 года» и другие 
стихотворения (по 
выбору) (2 ч) 

Составлять план и тезисы статьи 
учебника Вырази- тельно читать 
произведение, в том числе наизусть 
Составлять лексические и историко-
культурные комментарии 
Характеризовать героиню произведе- 
ния  Устно или письменно отвечать на 
вопрос Работать со словарѐм 
литературоведческих терминов 
Характеризовать особенности 
тематики, проблемати- ки, 
литературного направления и 
художественного мира произведения 
Анализировать произведение с учѐтом 
его жанровых особенностей Выполнять 
творческие работы в жанре стилизации 
Осуществ- лять самостоятельный поиск 
и  отбор  информации для 
монологических высказываний с 
использова- нием различных 
источников, в том числе справочной 
литературы и ресурсов Интернета 

 
 



Г Р Державин  
Стихотворения (два по 
выбору) Например, 
«Властителям 
и судиям», 
«Памятник» и др (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя   
Составлять тезисы статьи учебника 
Подбирать и обобщать материалы о 
поэте с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета 
Выразительно читать стихотворения, в 
том числе наизусть Состав- лять 
лексические и историко-культурные 
коммента- рии Устно или письменно 
отвечать на вопрос Участвовать в 
коллективном диалоге Выявлять в 
произведении черты литературного 
направления Анализировать 
произведение с учѐтом его жанровых 
особенностей  
Участвовать в подготовке коллективного 
проекта 

Н М  Карамзин  Повесть 
«Бедная Лиза» (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или 
статью учебника, составлять еѐ план 
Подбирать и обобщать материалы о 
писателе с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета 
Выразительно 



 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  читать фрагменты повести, в том числе 
по ролям Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии 
Характеризовать сюжет и героев 
повести, еѐ идейно-эмоциональное 
содержание, составлять сравнительные 
характеристики персона- жей, эпизодов 
и произведений с занесением информа- 
ции в таблицу Устно или письменно 
отвечать на вопрос, формулировать 
вопросы к тексту самостоя- тельно 
Работать со словарѐм 
литературоведческих терминов 
Выявлять черты литературного 
направле- ния и анализировать повесть 
с учѐтом его идейно- эстетических 
особенностей Письменно отвечать на 
проблемный вопрос, писать сочинение 
на литератур- ную тему, редактировать 
собственные письменные высказывания 

 
 



Литература 
первой 
половины 
XIX века (49 
ч) 

В А Жуковский 
Баллады, элегии (одна-
две по выбору) 
Например, «Светлана», 
«Невы- разимое», 
«Море» и др (3 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или 
статью учебника, составлять еѐ план 
Подбирать и обобщать материалы о 
поэте с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета 
Выразительно читать лирические 
тексты, в том числе наизусть 
Составлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя 
разные источники инфор- мации Устно 
или письменно отвечать на вопрос (с ис- 
пользованием цитирования) Выявлять в 
произведе- ниях черты литературного 
направления и характери- зовать его 
особенности Анализировать 
лирические тексты по вопросам учителя 
и самостоятельно, 

 

  составлять собственные интерпретации 
стихотворе- ний Осуществлять 
сопоставительный анализ произ- 
ведений с учѐтом их жанров, составлять 
сравнитель- ные схемы и таблицы 
Работать со словарѐм литерату- 
роведческих терминов Участвовать в 
разработке учебного проекта  
Планировать своѐ досуговое чтение, 

 
 



обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстников 

 А С Грибоедов Комедия 
«Горе от ума» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или 
статью учебника и составлять их планы 
Составлять хронологическую таблицу 
жизни и творчества писателя 
Подбирать и обобщать материалы о нѐм 
с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов 
Интернета Выразительно читать 
произведе- ние, в том числе наизусть и 
по ролям Устно или письменно 
отвечать на вопрос, составлять вопросы 
самостоятельно  Участвовать в 
коллективном диало- ге   Определять 
характерные признаки произведения с 
учѐтом родо-жанровых особенностей 
Самостоятельно готовить устные 
монологические сообщения на 
литературоведческие темы Составлять 
лексические и историко-культурные 
комментарии Характеризовать сюжет 
произведения с учѐтом его тематики, 
проблематики, жанра, идейно-
эмоционального содержания, 
исторических и общечеловеческих 



особенностей Определять тип 
конфликта в произведении и стадии его 
развития Характеризовать персонажей 
произведения с занесением 
информации в таблицу  Осуществлять 
сопоставительный анализ его 
фрагментов и героев с использованием 
схем и таблиц Работать со словарѐм 
литературоведческих 



Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  терминов Составлять цитатные 
таблицы при анализе эпизодов 
Выявлять черты литературных 
направле- ний в произведении 
Анализировать язык произведе- ния с 
учѐтом его жанра Составлять речевые 
характе- ристики героев, в том числе 
сравнительные, с занесением 
информации в таблицу Письменно 
отвечать на проблемные вопросы, 
используя произведения литературной 
критики Писать сочинения на литера- 
турную тему, в том числе творческого 
характера, и редактировать 
собственные работы Сопоставлять 
текст произведения с его театральными 
постановка- ми и киноверсиями 
Обсуждать театральные постановки и 
киноверсии комедии, писать на них 
рецен- зии Участвовать в разработке 
коллективного учебного проекта или 
читательской конференции 
Планировать своѐ досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя и сверстни- 
ков 



Поэзия пушкинской 
эпохи  
К Н Батюшков, А  А  
Дельвиг, Н М Языков, 
Е А  Баратын- ский (не 
менее трѐх стихотворе- 
ний по выбору) (2 ч) 

Составлять тезисный план лекции 
учителя или статьи учебника  
Выразительно читать, в том числе на- 
изусть Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии 
Устно или письменно отвечать на 
вопрос (с использованием цитирования)  
Участвовать в коллективном диалоге 
Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции 
Выявлять тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное 



 

 

  содержание стихотворений, 
особенности их ритмики, метрики и 
строфики Составлять план анализа 
стихотворения и осуществлять 
письменный анализ лирического 
текста, давать письменный ответ на во- 
прос (с использованием цитирования) 
Работать со словарѐм 
литературоведческих терминов 
Составлять устные сообщения на 
литературоведческие темы 

А С Пушкин 

Стихотворения 

Например, «Бесы», 

«Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», 

«…Вновь я посетил…», 

«Из Пиндемонти», «К 

морю», 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), 

«Мадонна», 

«Осень» (отрывок), 

«Отцы- пустынники и 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника и составлять их планы 

и тезисы Составлять хронологическую 

таблицу жизни и творчества писателя 

Подбирать и обобщать материалы о 

нѐм, а также 

об истории создания произведений и 

о прототипах героев с 

использованием справочной 

литературы 

и ресурсов Интернета Выразительно 

читать произве- дение, в том числе 

наизусть и по ролям Составлять 

 
 



жѐны непороч- ны…», 

«Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», 

«Поэт», 

«Пророк», «Свободы 

сеятель пустынный…», 

«Элегия» («Безумных 

лет угасшее ве- 

селье…»), «Я вас любил: 

любовь ещѐ, быть 

может…», «Я памят- 

ник себе воздвиг 

нерукотвор- ный…» и др  

Поэма «Медный 

всадник» Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин» (15 ч) 

лексические и историко-культурные 

комментарии Устно или письменно 

отвечать на вопрос (с использо- ванием 

цитирования) Участвовать в 

коллективном диалоге   Различать 

образы лирического героя и автора с 

составлением сравнительной таблицы 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции 

Выявлять тематику, проблемати- ку, 

идейно-эмоциональное содержание 

стихотворе- ний, особенности их 

ритмики, метрики и строфики 

Составлять план анализа стихотворения 

и осуществ- лять письменный анализ 

лирического текста Осу- ществлять 

сопоставительный анализ 

стихотворений по заданным 

основаниям с занесением информации в 

таблицу 



 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, анализировать эпизод, писать 

сочинения на литературную тему и 

редактировать их Самостоятельно 

готовить устные монологические 

сообщения на литературовед- ческие 

темы  
Анализировать лиро-эпические 
произведения 
с учѐтом их родо-жанровой специфики 

и особенно- стей литературного 

направления Выявлять художе- 

ственно значимые изобразительно-

выразительные средства языка поэта и 

определять их художественные 

функции с составлением схем и таблиц 

Сопо- ставлять литературные 

произведения с другими видами 

искусства Характеризовать 

персонажей лиро-эпических 

произведений с учѐтом их жанров, 

выявлять динамику развития образов с 

 
 



помощью ключевых цитат, 

осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев с 

занесением информации в таблицы 

Характеризовать образ автора и 

анализировать различные формы 

выраже- ния авторской позиции, 

выявлять смысловую роль лирических 

отступлений  
Развивать умение устно и письменно 
передавать 
содержание текста, проводить его 
информационно-смысловой анализ, 
осуществлять подбор аргументов, 
формулирование выводов  
Работать со словарѐм 
литературоведческих терминов  

 

  Составлять устные сообщения на 
литературоведческие темы  
Конспектировать  литературно-
критические  статьи и использовать их 
в анализе произведений Обсуждать 
театральные или 
кинематографические версии 
литературных произведений, 
рецензировать их Участвовать в 
разработке коллективного учебного 

 
 



проекта или читательской 
конференции Планировать своѐ 
досуговое чтение, обогащать свой круг 
чтения по рекомендациям учителя и 
сверстников 

М Ю Лермонтов 
Стихотворения 
Например, 
«Выхожу один я на 
дорогу…», 
«Дума», «И скучно и 

грустно», 

«Как часто, пѐстрою 

толпою окружѐн…», 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне 

с молитвою…»), 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Нет, 

я не Байрон, я 

другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой 

блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», 

Конспектировать лекцию учителя и 
статью учебника и составлять их планы 
и тезисы Составлять хронологическую 
таблицу жизни и творчества писателя 
Подбирать и обобщать материалы о 
нѐм, а также 

об истории создания произведений с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть и по ро- лям Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования)  Участвовать в 

коллективном диалоге Характеризовать 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержания 

стихотворений Анализировать 

лирические произведения с учѐтом их 



«Родина», «Смерть 
Поэта», 
«Сон» («В полдневный 
жар 
в долине Дагестана…»), 

«Я жить хочу, хочу 

печали…» и др Роман 

«Герой нашего времени» 

(11 ч) 

жанровой специфики Выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта и определять их 

художественные функции 

Сопоставлять стихотворения по 

заданным основаниям (в том числе с 

другими 

 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  видами искусства) с занесением 

информации в таблицу 

Конспектировать литературно-

критические статьи и использовать их в 

анализе текстов Составлять 

письменный ответ на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать 

собственные работы Самостоятельно 

готовить устные монологические 

сообщения на литературоведческие 

темы, в том числе творческого 

характера Работать со словарѐм 

1
0
0
 

 



литературоведческих терминов 

Характеризовать систему образов, 

особенности сюже- та и композиции 

произведения  

Давать характеристику персонажей, 

в том числе сравнительную и 

групповую, с составлением схем и 

таблиц Анализировать ключевые 

эпизоды и различные формы 

выражения авторской позиции с 

учѐтом специфики литературных 

направлений Составлять отзыв 

(рецензию) на театральные или 

кинематографические версии 

произведений Участвовать в 

разработке коллективного учебного 

проекта (заочной экскурсии, 

читательской конференции, 

сборника ученических исследований 

и др )  

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстни- 

ков 



 

 Н В Гоголь Поэма 
«Мѐртвые души» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя и 
статью учебника и составлять их планы 
и тезисы Составлять хронологическую 
таблицу жизни и творчества писателя 
Подбирать и обобщать материалы о 
нѐм, а также 
об истории создания произведения с 
использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета 
Выразительно читать произведение, в 
том числе наизусть и по ролям 
Составлять лексические и историко-
культурные комментарии Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования) и 
самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту произведения 
Характеризовать сюжет, тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональ- ное 
содержание, жанр и композицию, образ 
автора произведения Анализировать 
эпизоды с учѐтом различных форм 
выражения авторской позиции 
Выделять этапы развития сюжета, 
определять художественные функции 
внесюжетных элементов композиции 

 
 



Составлять характеристику персона- 
жей, в том числе сравнительную и 
групповую, с занесением информации в 
таблицу Сопоставлять текст с другими 
произведениями русской и мировой 
литературы, иллюстративным 
материалом, театральными версиями и 
киноверсиями Работать со сло- варѐм 
литературоведческих терминов 
Конспектиро- вать литературно-
критическую статью и использовать еѐ 
в анализе текста Письменно отвечать 
на проблемный вопрос, писать 
сочинение на литературную тему и 
редактировать собственные работы 
Участвовать в разработке 
коллективного учебного проекта 
(заочной экскурсии, читательской 
конференции, сборника ученических 
исследований и др )  



 

 

Тематический 

блок/раздел 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстни- 

ков 

Отечественная проза 

первой половины XIX 

века (одно произведение 

по выбору) Например, 

«Лафертовская 

маковница» Антония 

Погорель- ского, «Часы 

и зеркало» 
А  А  Бестужева-
Марлинского, 
«Кто виноват?» (главы 

по выбору) А И 

Герцена и др (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя, 

составлять план и тезисы Подбирать и 

обобщать материалы о писателях, а 

также об истории создания 

произведений 

с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Выразительно читать, в том числе по 

ролям Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования) Участвовать в 

коллективном диалоге 

Характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержания стихотворений Выявлять 

 
 



художествен- но значимые 

изобразительно-выразительные сред- 

ства языка произведения Составлять 

письменный ответ на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать 

собственные работы Самостоятельно 

готовить устные монологические 

сообщения на литературоведческие 

темы, 
в том числе творческого характера  
Давать характе- 
ристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу 

Анализировать ключевые эпизоды и 

различные формы выражения 

авторской позиции с учѐтом 



 

  специфики литературных направлений  

Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта (заоч- 

ной экскурсии, читательской 

конференции, сборника ученических 

исследований и др )  

Планировать своѐ досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

Зарубежная 
литература (10 
ч) 

Данте «Божественная 

комедия» (не менее двух 

фрагментов 
по выбору)  
У Шекспир Трагедия 

«Гамлет» (фрагменты 

по выбору)  

И -В Гѐте Трагедия 

«Фауст» (не менее 

двух фрагментов 
по выбору)  
Дж Г Байрон 

Стихотворения (одно по 

выбору) Например, 

«Душа моя мрачна 

Скорей, певец, скорей! 

Конспектировать лекцию учителя и 
составлять 
еѐ план Подбирать и обобщать 

материалы о писате- лях и поэтах, а 

также об истории создания произве- 

дений с использованием справочной 

литературы 

и ресурсов Интернета Выразительно 

читать произве- дения с учѐтом их родо-

жанровой специфики Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии Соотносить содержание 

произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох Характеризовать 

 
 



», «Прощание 

Наполеона» и др Поэма 

«Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного 

фрагмента 
по выбору)  
Зарубежная проза 

первой половины 

XIX века (одно 

произведение по 

выбору) Например, 

произведения Э Т 

А Гофмана, В 

Гюго, В Скотта и др 

(10 ч) 

сюжеты лиро-эпических и 

драматических произведений, их 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание Составлять 

характеристики персонажей, в том 

числе сравнительные, с занесением 

информации в таблицу Анализировать 

ключевые эпизоды лиро-эпических и 

драматических произведе- ний и 

лирические тексты с учѐтом их 

принадлежности к литературным 

направлениям  
Сопоставлять варианты перевода 
фрагментов произ- 
ведений на русский язык  Письменно 
отвечать 
на проблемные вопросы Сопоставлять 

литературные произведения по заданным 

основаниям, в том числе с 

произведениями других видов искусства  

Работать со словарѐм 

литературоведческих терминов 

Участвовать в разработке коллективного 

учебного проекта Планировать своѐ 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 



Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, 

неизменным остаѐтся общее количество часов на весь год  

15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем 

количества ча- сов на дополнительное включение в тематическое планирование авторов 

или произведений, а также на рекомендации по индивидуальному планированию 

самостоятельного чтения, тематический кон- троль, консультирование по подготовке 

учебных проектов  

В разделе тематического планирования рабочей программы должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами, реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов)  

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» 
 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам  освоения  ООП  ООО,  представленных  в  ФГОС  ООО, а также 

федеральной программы воспитания, и подлежит не- посредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО  

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Исто- рия» разработана с целью оказания 

методической помощи учи- телю истории  

Согласно своему назначению Федеральная рабочая  програм- ма учебного предмета «История» 

даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающих- ся 

средствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

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

познавательным и мировоззренческим значением,  воспитательным  потенциалом,  вкладом в 

становление личности молодого человека История представ- ляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта Она служит важным 

ресурсом самоидентификации  личности  в  окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом История даѐт возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настояще- го и будущего  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

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

активно и творчески применяющего  исторические   знания   и   предметные   умения в учебной и 

социальной практике Данная цель предполагаетформирование  у  обучающихся  целостной  



картины  российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире,  

важности  вклада  каждого  еѐ  народа,  его  культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества  
Задачами изучения учебного предмета «История» являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной само- идентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

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

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к свое- му Отечеству — 

многонациональному Российскому государ- ству, в соответствии с идеями 

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

ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержа- щуюся   в   различных   источниках   

информацию   о   событиях и  явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, вза- имосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять  историче- ские знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио- 

нальном обществе  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение учебного предмета «История» отводится в 8—9 классах по 2 часа 

в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе предусмотрено изучение учебного модуля 

«Введение в Новейшую историю России» в объѐме 14 часов  

Последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьироваться  



СОДЕРЖАНИЕ 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета «История» 

 

 

Клас

с 

Курсы в рамках 

учебного предмета «История» 

Количество учебных 

часов2 

8 Всеобщая история История 
Нового времени XVIII в  
История России Россия в конце 
XVII — XVIII в : от царства к 
империи 

23 
45 

9 Всеобщая история История 
Нового времени XIX — 
начало ХХ в История России 
Российская империя в XIX — 
начале ХХ в  

23 

45 

9 Модуль «Введение в Новейшую 
историю России» 

14 

8 класс 

1) ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение  



Век Просвещения 

Истоки европейского Просвещения Достижения естествен- ных наук и распространение 

идей рационализма Английское Просвещение; Дж Локк и Т Гоббс Секуляризация (обмирще- 

ние) сознания Культ Разума Франция — центр Просвещения Философские и политические 

идеи Ф М Вольтера, Ш Л Мон- тескьѐ, Ж  Ж  Руссо  «Энциклопедия» (Д   Дидро, Ж   Д’Алам- 

бер) Германское Просвещение Распространение идей Просве- щения   в   Америке    Влияние   

просветителей   на   изменение

представлений об отношениях власти и общества «Союз коро- лей и философов»  

Государства Европы в XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в : абсолютные и парламент- ские монархии Просвещѐнный 

абсолютизм: правители, идеи, практика Политика в отношении сословий: старые порядки и 

новые веяния Государство и Церковь Секуляризация цер- ковных земель Экономическая 

политика власти Мерканти- лизм  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парла- мент   Тори и виги   

Предпосылки промышленного переворота в Англии Технические изобретения и создание 

первых машин Появление фабрик, замена ручного труда машинным Социаль- ные и 

экономические последствия промышленного переворота Условия труда и быта фабричных 

рабочих Движения протеста Луддизм  

Франция Абсолютная монархия: политика сохранения ста- рого порядка Попытки 

проведения реформ  Королевская власть и сословия  

Германские государства, монархия Габсбургов, ита- льянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии Воз- вышение Пруссии Фридрих II Великий Габсбургская 

монар- хия в XVIII в Правление Марии Терезии и Иосифа II Реформы просвещѐнного 



абсолютизма Итальянские государства: поли- тическая раздробленность Усиление власти 

Габсбургов над ча- стью итальянских земель  

Государства Пиренейского полуострова. Испания:  про- блемы внутреннего развития, 

ослабление международных по- зиций Реформы в правление Карла III Попытки проведения 

реформ в Португалии Управление колониальными владения- ми Испании и Португалии в 

Южной Америке Недовольство населения колоний политикой метрополий  

Британские колонии в Северной Америке: 
борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле Состав европейских переселенцев 

Складывание местного са- моуправления Колонисты и индейцы Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социаль- ных отношений Противоречия между 

метрополией и колони- ями «Бостонское чаепитие» Первый Континентальный конгресс 

(1774) и начало Войны за независимость   Первые сраже- ния  войны   Создание  регулярной  

армии  под  командованием Дж Вашингтона Принятие Декларации независимости (1776) Перелом 

в войне и еѐ завершение Поддержка колонистов со стороны России Итоги Войны за 

независимость Конституция (1787) «Отцы-основатели» Билль о правах (1791) Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости  

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции Хронологические рамки и основные этапы революции Начало 

революции Декларация прав чело- века и гражданина Политические течения и деятели 

револю- ции (Ж Ж Дантон, Ж -П Марат) Упразднение монархии и провозглашение 



республики Вареннский кризис Начало войн против европейских монархов Казнь короля 

Вандея Полити- ческая борьба в годы республики Конвент и «революционный порядок   

управления»    Комитет    общественного    спасения М Робеспьер Террор Отказ от основ 

«старого мира»: культ разума, борьба против Церкви, новый календарь Термидори- анский 

переворот (27 июля 1794 г ) Учреждение Директории Наполеон Бонапарт Государственный 

переворот 18—19 брюме- ра (ноябрь 1799 г )  Установление режима консульства   Итоги и 

значение революции  

Европейская культура в XVIII в. 

Развитие науки Новая картина мира в  трудах  математи- ков, физиков, астрономов 

Достижения в  естественных  нау- ках и медицине Продолжение географических открытий 

Распространение образования Литература XVIII в : жанры, писатели, великие романы 

Художественные стили: класси- цизм, барокко, рококо Музыка духовная и светская Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения Сословный харак- тер культуры Повседневная 

жизнь обитателей городов и де- ревень  

Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия Участие России в международных 

отношениях в XVIII  в  Северная война (1700—1721) Династические войны «за наследство» 

Семилетняя война (1756—1763) Разделы Речи Посполитой Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции Колониальные захваты европейских держав 

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку Положение населения Попытки проведения 

реформ; Селим III Индия. Ослабление империи Великих Моголов Борьба европейцев за 



владения в Индии Утверждение британского владычества Ки- тай Империя Цин в XVIII в : 

власть маньчжурских импера- торов, система управления страной Внешняя политика импе- 

рии Цин; отношения с Россией «Закрытие» Китая для иноземцев Япония в XVIII в Сѐгуны и 

дайме Положение сословий Культура стран Востока в XVIII в  

Обобщение Историческое и культурное наследие XVIII в  

 

 
2) ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение  

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия  и  Ев- ропа в конце XVII в 

Модернизация как жизненно важная национальная задача  Начало  царствования  Петра  I,  

борьба за власть Правление царевны Софьи Стрелецкие бунты Хо- ванщина Первые шаги 

на пути преобразований Азовские походы Великое посольство и его значение 

Сподвижники Петра I  

Экономическая политика. Строительство заводов и ма- нуфактур Создание базы 

металлургической индустрии на Урале Оружейные заводы и корабельные верфи Роль госу- 

дарства в создании промышленности Преобладание крепост- ного и подневольного труда 

Принципы меркантилизма и про- текционизма Таможенный тариф 1724 г Введение 

подушной подати  

Социальная политика. Консолидация дворянского сосло- вия, повышение его роли в 

управлении страной Указ о едино- наследии и Табель о рангах Противоречия в политике по 



от- ношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнѐта По- ложение крестьян Переписи населения (ревизии)  

Реформы управления Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) ре-

формы Сенат, коллегии, органы надзора и суда Усиление цен- трализации и 

бюрократизации управления Генеральный ре- гламент Санкт-Петербург — новая столица  

Первые гвардейские полки Создание регулярной армии, военного флота 

Рекрутские наборы  

Церковная реформа Упразднение патриаршества, уч- реждение Синода Положение 

инославных конфессий  

Оппозиция  реформам  Петра  I    Социальные   движения в первой четверти XVIII в 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону Дело царевича Алексея  

Внешняя политика  Северная  война  Причины  и  цели войны   Неудачи в начале войны и 

их преодоление   Битва при д Лесной и победа под Полтавой Прутский поход Борьба за 

гегемонию на Балтике Сражения у м Гангут и о Гренгам Ништадтский мир и его последствия 

Закрепление России на берегах Балтики Провозглашение России империей Каспий- ский 

поход Петра I  

Преобразования Петра I в области культуры Доми- нирование светского начала в 

культурной политике Влияние культуры стран зарубежной Европы Привлечение иностран- 

ных специалистов Введение нового летоисчисления, граждан- ского шрифта и гражданской 

печати Первая газета «Ведомо- сти» Создание сети школ и специальных учебных заведений 

Развитие науки Открытие Академии наук в Петербурге Кунсткамера Светская живопись, 



портрет Петровской эпохи Скульптура и архитектура Памятники раннего барокко  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной мас- сы населения Перемены в образе 

жизни  российского  дворян- ства «Юности честное зерцало» Новые формы общения в дво- 

рянской среде Ассамблеи, балы, светские государственные праздники Европейский стиль в  

одежде,  развлечениях,  пита- нии Изменения в положении женщин  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований Образ Петра I в русской культуре  

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности  политического  строя  Дворцо- вые перевороты Фаворитизм 

Создание Верховного тайного совета Крушение политической карьеры А Д Меншикова  

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны Кабинет министров  Роль Э  

Бирона, А  И  Остермана, А  П  Во-

лынского, Б Х Миниха в управлении и политической жизни страны  

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах Переход Младшего 

жуза под суверенитет Россий- ской империи Война с Османской империей  

Россия при Елизавете Петровне Экономическая и фи- нансовая политика Деятельность П 

И Шувалова Создание Дворянского и Купеческого банков Усиление роли косвенных налогов 

Ликвидация внутренних таможен Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле Основание Московского университета М В Ломоносов и И И Шувалов Россия в 

международных конфликтах 1740—1750-х гг Уча- стие в Семилетней войне  

Пѐтр III Манифест о вольности дворянства Причины пе- реворота 28 июня 1762 г  

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

Внутренняя политика Екатерины II Личность импе- ратрицы Идеи Просвещения 



Просвещѐнный абсолютизм, его особенности в России Секуляризация церковных земель Дея- 

тельность Уложенной комиссии Экономическая и финансовая политика правительства 

Начало выпуска ассигнаций Отмена монополий, умеренность таможенной политики Вольное 

эконо- мическое общество Губернская реформа Жалованные грамоты дворянству  и  городам   

Положение  сословий   Дворянство  — 

«первенствующее сословие» империи Привлечение представи- телей сословий к местному 

управлению Создание дворянских обществ в губерниях и уездах Расширение привилегий гиль- 

дейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика и 

народы  России  в  XVIII  в  Унифи- кация управления на окраинах империи Ликвидация гетман- 

ства на Левобережной Украине и Войска Запорожского Фор- мирование Кубанского казачества  

Активизация  деятельности по привлечению иностранцев  в  Россию. Расселение  колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах Укрепление веро- терпимости по отношению к 

неправославным и нехристиан- ским конфессиям   Политика по отношению к исламу   Башкир- 

ские восстания  Формирование черты оседлости  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастыр-

ские Условия жизни крепостной деревни Права помещика по отношению к своим крепостным 

Барщинное и оброчное хозяй- ство Дворовые люди. Роль крепостного строя в  экономике страны  

Промышленность в городе и деревне Роль государства, ку- печества, помещиков в развитии 

промышленности Крепост- ной и вольнонаѐмный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов Рост текстильной 

промышленности: распростране- ние производства хлопчатобумажных тканей Начало извест- 

ных предпринимательских династий: Морозовых, Рябушин- ских, Гарелиных, Прохоровых, 



Демидовых и других  

Внутренняя и внешняя торговля Торговые пути внутри стра- ны Водно-транспортные  системы:  

Вышневолоцкая,  Тихвин- ская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская,  Коренная  яр- марки Ярмарки Малороссии Партнѐры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнетор- гового баланса. 

Обострение    социальных    противоречий       Чумной    бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пу- гачѐва Антидворянский и антикрепостнический характер 

дви- жения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восста- нии. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли  

Внешняя политика России  второй  половины  XVIII  в., еѐ основные задачи. Н И 

Панин и А А Безбородко Борьба России за выход к Чѐрному морю Войны с Османской 

импери- ей П А Румянцев, А В Суворов, Ф Ф Ушаков, победы рос- сийских  войск  под  их  

руководством  Присоединение  Крыма и Северного Причерноморья Организация управления 

Ново- россией Строительство новых городов и портов Основание Пя- тигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона Г А Потѐмкин Пу- тешествие Екатерины II на юг в 1787 г  

Участие России в разделах Речи  Посполитой  Политика  Рос- сии в Польше до начала 1770-х гг : 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского госу- дарства 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией Первый,  второй  и  

третий  разделы Борьба  поляков  за  национальную  независимость   Восстание под 

предводительством Т Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и еѐ влияние на политику страны Основные 

принципы внутренней политики Ограничение дворянских привилегий Укрепление 

абсолютиз- ма через отказ  от  принципов  просвещѐнного  абсолютизма и усиление 



бюрократического и полицейского характера госу- дарства и личной власти императора Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трѐхдневной барщине» Политика по отноше- нию к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью Меры в области внешней политики 

Причины дворцового пере- ворота 11 марта 1801 г  

Участие России в борьбе с революционной Францией Ита- льянский и Швейцарский походы А  

В  Суворова  Действия эскадры Ф Ф Ушакова в Средиземном море  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, пу- блицистике и литературе 

Литература народов России в XVIII в Первые журналы Общественные идеи в произведениях А 

П Су- марокова, Г Р Державина, Д И Фонвизина Н И Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах А Н Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву»  

Русская культура и культура народов России в XVIII в Раз- витие новой светской культуры 

после преобразований Петра I Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Евро- 

пы Масонство в России Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (ба- рокко, классицизм, рококо) Вклад в развитие русской культу- 

ры учѐных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия  

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

Духовенство Купечество Кре- стьянство  

Российская наука в XVIII в Академия наук в Петербурге Из- учение страны — главная задача 

российской науки Географи- ческие экспедиции Вторая Камчатская экспедиция Освоение Аляски 

и Северо-Западного побережья Америки Российско- американская компания Исследования в 



области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского 

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

в  становлении  российской  науки и образования 

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

породы» людей Основание воспита- тельных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

бла- городных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский универ- ситет — первый российский университет  

Русская архитектура XVIII в Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана Регулярный характер за- стройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архи- тектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах В И Баженов, М Ф Казаков, Ф Ф Растрелли  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся масте- ра и произведения Академия 

художеств в Петербурге Расцвет жанра  парадного  портрета  в  середине  XVIII  в   Новые  

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в  

Обобщение  

9 класс 
 

1) ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в. 

Введение  



Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи  Наполеона  I  во  Франции  Рефор- мы Законодательство 

Наполеоновские войны Антинаполео- новские коалиции  Политика  Наполеона  в  завоѐванных  

стра- нах Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи Венский конгресс: цели, главные участ- 

ники, решения Создание Священного союза  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 
политические процессы 

Промышленный переворот, его особенности в странах  Евро- пы и США Изменения в 

социальной структуре общества Рас- пространение социалистических идей; социалисты-утописты 

Выступления  рабочих    Социальные  и  национальные  движенияв странах Европы Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий  

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840 гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая респу- блика Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм Нарастание освободительных движений Освобожде- ние 

Греции Европейские революции 1830 г и 1848—1849 гг Возникновение и распространение 

марксизма  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. 

Великобритания в Викторианскую  эпоху  «Мастерская мира» Рабочее движение 

Политические и социальные рефор- мы Британская колониальная империя; доминионы  

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика Активизация 

колониальной экспансии Франко-гер- манская война 1870—1871 гг Парижская коммуна  



Италия. Подъѐм борьбы за независимость итальянских зе- мель К Кавур, Дж Гарибальди 

Образование единого государ- ства Король Виктор Эммануил II  

Германия. Движение за объединение германских государств О Бисмарк Северогерманский 

союз Провозглашение Герман- ской империи Социальная политика Включение империи в 

систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты Страны Центральной  и  

Юго-Восточной  Европы  во второй половине XIX — начале XX в. Габсбургская импе- 

рия: экономическое и политическое развитие, положение наро- дов, национальные движения 

Провозглашение дуалистиче- ской   Австро-Венгерской   монархии   (1867)     Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства Рус- 
ско-турецкая война 1877—1878 гг , еѐ итоги  
Соединѐнные Штаты Америки Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь Проблема раб- ства; аболиционизм Гражданская война (1861—1865): 

причи- ны, участники, итоги А Линкольн Восстановление Юга Про- мышленный рост в 

конце XIX в  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

в конце XIX — начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота Вторая промыш- ленная революция Индустриализация 

Монополистический капитализм Технический прогресс в промышленности и сель-ском хозяйстве 

Развитие транспорта и средств связи Мигра- ция из Старого в Новый Свет Положение 

основных социаль- ных групп Рабочее движение и профсоюзы Образование 

социалистических партий  

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях Колониальное общество 



Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений Ф Д Туссен-Лувертюр, С 

Бо- ливар Провозглашение  независимых  государств  Влияние США на страны Латинской 

Америки Традиционные отноше- ния; латифундизм Проблемы модернизации Мексиканская 

революция 1910—1917 гг : участники, итоги, значение  

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токуга- ва «Открытие Японии» 

Реставрация Мэйдзи Введение кон- ституции Модернизация в экономике и социальных 

отноше- ниях Переход к политике завоеваний  

Китай. Империя Цин «Опиумные войны» Восстание тай- пинов «Открытие» Китая 

Политика «самоусиления» Восста- ние ихэтуаней Революция 1911—1913 гг Сунь Ятсен  

Османская империя. Традиционные устои и попытки про- ведения реформ Политика 

Танзимата Принятие конституции Младотурецкая революция 1908—1909 гг  

Революция 1905—1911 г  в Иране. 

Индия. Колониальный режим Индийское национальное движение Восстание сипаев 

(1857—1859) Объявление Индии владением Британской короны Политическое развитие 

Индии во второй половине XIX в Создание Индийского национально- го конгресса Б Тилак, 

М К Ганди  

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. 

Завершение колониального раздела мира Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки Выступления против колонизаторов  Англо-бурская война  

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — на- чале  ХХ в  Революция  в  



физике  Достижения  естествознания и медицины Развитие философии, психологии и 

социологии Распространение образования  Технический прогресс и изме-

нения в условиях труда и повседневной жизни людей Худо- жественная  культура  XIX  —  

начала  ХХ  в   Эволюция  стилей в литературе, живописи: классицизма, романтизма, 

реализма Импрессионизм Модернизм Смена стилей в архитектуре Му- зыкальное и 

театральное искусство Рождение кинематографа Деятели культуры: жизнь и творчество  

Международные отношения в XIX — начале XX в. 

Венская система международных отношений Внешнепо- литические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе Восточный вопрос Колониальные захваты и коло- 

ниальные империи   Старые и новые лидеры индустриально- го мира Активизация борьбы за 

передел мира Формирование военно-политических блоков великих держав Первая Гаагская 

мирная конференция (1899) Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в 

(испано-американская во- йна, русско-японская война, боснийский кризис) Балканские войны  

Обобщение Историческое и культурное наследие XIX в  

 
2) ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Введение  

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I Внешние и вну- тренние факторы Негласный 

комитет Реформы государствен- ного управления М М Сперанский  

Внешняя политика России Война России с Францией 1805— 1807 гг  Тильзитский мир   



Война со Швецией 1808—1809 гг и присоединение Финляндии Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г Отечественная война 1812 г — важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в Венский конгресс и его решения Священный союз Возрастание роли 

России в евро- пейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней по- литике Польская конституция 

1815 г Военные поселения Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное обще- ства Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г 

Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая  I  Экономическая  политика  

в  условиях   политиче- ского консерватизма Государственная регламентация обще- ственной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании Крестьянский вопрос Реформа государственных крестьян П  Д   

Киселѐва 1837—1841 гг   Официальная идеоло- гия: «православие, самодержавие, народность» 

Формирование профессиональной бюрократии  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны *Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного вос- приятия Священный союз Россия и революции в Европе 

Вос- точный вопрос Распад Венской системы Крымская война Героическая оборона 

Севастополя Парижский мир 1856 г  

Сословная структура российского общества Крепостное хо- зяйство Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России Начало 

железнодорожного строительства Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 



административные, торговые и про- мышленные центры Городское самоуправление  

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

формировании независимого обще- ственного мнения Общественная мысль: официальная идеоло- 

гия, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли  Складывание  теории  

русского  социализма.  А  И  Гер- цен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль Россия и Европа как цен- тральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния Государственная политика в 

области культуры Ос- новные стили в художественной культуре: романтизм, класси- цизм, 

реализм Ампир как стиль империи Культ граждан- ственности Золотой век русской литературы 

Формирование русской музыкальной школы Театр, живопись, архитектура Развитие науки и 

техники Географические экспедиции От- крытие Антарктиды Деятельность Русского 

географического общества    Школы  и  университеты    Народная  культура    Куль- 
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тура   повседневности:   обретение   комфорта    Жизнь   в   городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской куль- туры  

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи Пра- вославная церковь и основные 

конфессии (католичество, про- тестантство, ислам, иудаизм, буддизм) Конфликты и сотруд- 

ничество между народами Особенности административного управления  на  окраинах  империи   



Царство  Польское   Поль- ское восстание 1830—1831 гг Присоединение Грузии и Закав- казья 

Кавказская война Движение Шамиля  

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

Реформы 1860—1870-х гг — движение к правовому государ- ству  и  гражданскому  обществу    

Крестьянская  реформа  1861  г и еѐ последствия Крестьянская община Земская и городская 

реформы Становление общественного самоуправления  Судеб- ная реформа и развитие  правового  

сознания  Военные  рефор- мы  Утверждение начал всесословности в правовом строе стра- ны. 

Конституционный вопрос  

Многовекторность внешней политики империи Завершение Кавказской войны 

Присоединение Средней Азии Россия и Балканы Русско-турецкая война 1877—1878 гг Россия 

на Дальнем Востоке  

Россия в 1880—1890-х гг. 

«Народное самодержавие» Александра III Идеология само- бытного развития России 

Государственный национализм Ре- формы и контрреформы Политика консервативной стабилиза- 

ции. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие 

Независимость суда Права университетов и власть попечителей Печать и цензура Эконо- мическая  

модернизация  через  государственное  вмешательство в экономику Форсированное развитие 

промышленности Фи- нансовая политика Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи Основные сферы и направления внешнеполитических интересов 

Упрочение статуса великой державы Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная де- ревня: традиции и новации 

Общинное землевладение и кре-



стьянское хозяйство Взаимозависимость помещичьего и кре- стьянского  хозяйств  Помещичье  

«оскудение».   Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели  

Индустриализация и  урбанизация  Железные  дороги  и  их роль в экономической и социальной 

модернизации Миграции сельского населения в города Рабочий вопрос  и  его  особенно- сти в 

России Государственные, общественные и частнопред- принимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в Развитие городской культуры 

Технический прогресс и переме- ны в повседневной жизни Развитие транспорта, связи Рост 

образования и распространение грамотности Появление мас- совой печати Роль печатного 

слова в формировании обще- ственного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в как часть мировой культуры Ста- новление национальной научной 

школы и еѐ вклад в мировое научное знание Достижения российской науки Общественная 

значимость художественной культуры Литература, живопись, музыка, театр Архитектура и 

градостроительство  

Этнокультурный облик империи 

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

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрожде- 

ния у народов Российской империи. Национальные движения народов России Взаимодействие 

национальных культур и на- родов Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание  1863  г  Прибалти- ка. Еврейский  вопрос  Поволжье  

Северный  Кавказ  и  Закав- казье   Север,   Сибирь,   Дальний   Восток   Средняя   Азия   Мис- 

сии Русской православной церкви  и  еѐ  знаменитые  миссио- неры  



Формирование гражданского общества 
и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг Рост общественной самодеятельности Расширение 

публичной сферы  (обществен- ное самоуправление, печать, образование, суд) Феномен ин- 

теллигенции      Общественные    организации      Благотворитель-

ность Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение Влияние пози- тивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений евро- пейской общественной мысли. Консервативная мысль Нацио- нализм 

Либерализм и его особенности в России Русский социализм  Русский  анархизм  Формы  

политической  оппози- ции: земское движение, революционное подполье и эмиграция 

Народничество и его эволюция Народнические кружки: идео- логия  и  практика    Большое  

общество  пропаганды.  «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол. «Чѐрный передел» и 

«На- родная воля». Политический терроризм Распространение марксизма и формирование социал-

демократии Группа «Осво- бождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего клас- са». I 

съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. 

На пороге нового века:  динамика  и  противоречия  разви- тия Экономический рост 

Промышленное развитие Новая гео- графия экономики Урбанизация и облик городов 

Отечествен- ный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 

мировой экспортѐр хлеба Аграрный вопрос Демография, социальная стратификация 

Разложение сослов- ных структур Формирование новых социальных страт Буржу- азия 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права Средние городские слои Типы 



сельского землевладения и хо- зяйства Помещики и крестьяне Положение женщины в обще- 

стве. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Рас- пространение светской этики и 

культуры. 

Имперский центр и регионы Национальная политика, этни- ческие элиты и национально-

культурные движения  

Россия в системе международных  отношений.  Поли- тика на Дальнем Востоке 

Русско-японская война 1904— 1905 гг Оборона Порт-Артура Цусимское сражение  

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. Николай II и его окружение Деятельность В К Плеве на посту министра 

внутренних дел Оппозиционное либеральное движение «Союз освобождения». Банкетная 

кампания. 

Предпосылки Первой российской революции Формы соци- альных протестов Деятельность 

профессиональных революци- онеров Политический терроризм 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г Выступления рабо- чих, крестьян, средних 

городских слоѐв, солдат и матросов Всероссийская октябрьская политическая стачка 

Манифест 

17 октября 1905 г Формирование многопартийной системы Политические партии, массовые 

движения и их лидеры Нео- народнические партии и организации (социалисты-революцио- неры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики Либе- ральные партии (кадеты, октябристы) 

Национальные партии Правомонархические  партии  в  борьбе  с  революцией  Советы и 

профсоюзы Декабрьское 1905 г вооружѐнное восстание в Москве Особенности революционных 

выступлений  в  1906— 1907 гг  



Избирательный закон 11 декабря 1905 г Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государствен- ные законы 23 апреля 1906 г Деятельность I и II Государствен- 

ной думы: итоги и уроки  

Общество  и  власть  после   революции.   Уроки   револю- ции: политическая 

стабилизация и социальные преобразова- ния   П   А   Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты Незавершѐнность преобразований и нарастание социальных 

противоречий III и IV Государственная дума Идейно-политический спектр Общественный и 

социальный подъѐм  

Обострение   международной   обстановки   Блоковая   система и участие в ней России Россия в 

преддверии мировой катаст- рофы  

Серебряный   век   российской   культуры.   Новые    явления в художественной 

литературе и искусстве Мировоззренческие ценности и стиль жизни Литература начала XX 

в Живопись  

«Мир искусства» Архитектура Скульптура Драматический театр: традиции и новаторство 

Музыка «Русские сезоны» в Париже Зарождение российского кинематографа  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления раз- рыва между образованным 

обществом и народом Открытия российских учѐных Достижения гуманитарных наук Форми- 

рование русской философской школы  Вклад  России  начала XX в в мировую культуру  
Наш край в XIX — начале ХХ в  

Обобщение. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

—в  сфере  патриотического   воспитания:   осознание   россий- ской гражданской 

идентичности в поликультурном и мно- гоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

по- знанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отно- шение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам  и  трудо- вым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным  праздникам,  историческому  и   природно- му наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление историче- ской традиции и примеров 

гражданского служения Отече- ству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных ин- тересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, об- разовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискри- минации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социаль- ной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере:  представление  о  традицион- ных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ори- ентация на моральные ценности и нормы современного рос- 

сийского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и 



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

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

—в понимании ценности научного познания: осмысление  зна- чения истории  как  знания  о  

развитии  человека  и  общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предше- 

ствующих поколений; овладение навыками познания и оцен- ки событий прошлого  с  позиций  

историзма;  формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания;—в сфере эстетического воспитания: представление 

о куль- турном многообразии своей страны и мира; осознание важ- ности культуры как 

воплощения ценностей общества и сред- ства  коммуникации;  понимание  ценности  

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тради- ций и народного 

творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и  здоро- вью: осознание ценности жизни 

и необходимости еѐ сохране- ния (в том числе — на основе примеров из истории); пред- 

ставление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

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

деятельности людей как источ- ника развития человека и общества; представление о разно- 

образии существовавших в прошлом и современных профес- сий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально ориентиро- 

ванных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление историче- ского опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осо- знание глобального характера экологических проблем совре- 

менного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружаю- щей среде; готовность к участию в практической деятельно- сти 



экологической направленности  

—в  сфере   адаптации   к   меняющимся   условиям   социальной и природной среды: 

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

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной дея- тельности для 

конструктивного ответа на природные и соци- альные вызовы  

1) МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории вы- ражаются в следующих 

качествах и действиях  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизи- ровать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явле

ний; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, 

выявляя общие черты и раз- личия; формулировать и обосновывать выводы; 

—владение базовыми  исследовательскими  действиями:  опре- делять познавательную задачу;  

намечать  путь  еѐ  решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; си- 

стематизировать и анализировать исторические факты, осу- ществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представ- лять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

другие); 



—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической 

информации (учебник, тексты истори- ческих источников, научно-популярная литература, 

интер- нет-ресурсы и другие) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической инфор- мации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по критериям, предложенным учи- телем или сформулированным 

самостоятельно)  

В сфере универсальных учебных коммуникативных дей- ствий: 

—общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и ар- гументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты вы- 

полненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и соци- альном окружении; 

—осуществление  совместной  деятельности:  осознавать   на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства  достижения  поставленных  це- лей; 

планировать и осуществлять совместную работу, кол- лективные учебные проекты по истории, в 

том числе на ре- гиональном материале; определять своѐ участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и 

свой вклад в общую работу

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

—владение приѐмами самоорганизации своей учебной и обще- ственной работы (выявление 

проблемы, требующей реше- ния; составление плана действий и определение способа ре- 



шения); 

—владение приѐмами самоконтроля — осуществление само- контроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учѐтом уста- 

новленных ошибок, возникших трудностей  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и дру- гих: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с учѐтом по- зиций и мнений других 

участников общения  

2) ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и миро- 

вой истории, событиями истории родного края и истории Рос- сии; определять современников 

исторических событий,  явле- ний, процессов; 

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

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составлен- ного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 



участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные при- знаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, простран- ственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в   (Февральская и Октябрьская 

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

возрождение страны с 2000-х гг , воссоединение Крыма с Россией в 2014 г ); харак- 

теризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, про- цессы в различные 

исторические эпохи; 

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

опорой на  фактический  матери- ал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источни- ков: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для реше- ния познавательной задачи 

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

ноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечѐнную 

информацию с информацией  из  дру- гих источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать  контекстную  информацию  при  работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схе- му; характеризовать на основе 



исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять ин- 

формацию,   представленную    на    исторической    карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую инфор- мацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информаци- онной безопасности поиск 

исторической информации в спра- вочной литературе, Интернете для решения познавательных 

задач,  оценивать  полноту  и  верифицированность  информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

об- щества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России Положения ФГОС ООО развѐрнуты и структурированы в ра- бочей программе по 

истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам 

познавательной дея- тельности школьников при изучении истории, от работы с хро- нологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 
Предметные результаты изучения учебного предмета 

«История» обучающимися включают: 

—целостные представления об историческом пути  челове- чества, разных народов и государств; 

о преемственности исторических эпох; о месте и роли России  в  мировой  исто- рии; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 



анализа для раскрытия сущ- ности и значения событий и явлений прошлого и современ- 

ности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источ- ников исторической информации 

(учебник, научно-популяр- ная литература, интернет-ресурсы и другое), оценивая их ин- 

формационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; б) с 

историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источни- 

ками — извлекать, анализировать, систематизировать и ин- терпретировать содержащуюся в 

них информацию; опреде- лять информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

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

знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приѐмами  оценки  значения  исторических  событий и   деятельности   исторических   

личностей   в   отечественной и всемирной истории; 

—способность   применять   исторические   знания   в   школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультур- ной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе цен- ностей современного российского 

общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и куль- турных памятников своей страны 

и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, про- цессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в.Достижение последнего из указанных 

предметных результа- тов может быть обеспечено введением отдельного учебного мо- дуля 

«Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое  изучение   

отечественной   истории   XX— XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля 



призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных эта- пах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917—1922 гг., 

Великая Отечествен- ная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Рос- сией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоз- зренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащими- ся знаниях и видах деятельности. 

Они представлены в следую- щих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хро- нологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соот- носить 

год с веком, устанавливать последовательность и дли- тельность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: ха- рактеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифи- цировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещѐнными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показы- вать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другое. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить 

поиск необходимой ин- формации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и других); сравнивать данные из раз- ных источников, выявлять их 

сходство и  различия;  высказы- вать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 



событиях, их участниках; харак- теризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; составлять описание исторических объек- тов, памятников на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его опи- сание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; рас- крывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки истори- ческих событий и личностей, 

изложенные в учебной литерату- ре; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдель- 

ных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) своѐ  отношение  и   оценку   

наиболее   значительных   событий и личностей в истории; составлять характеристику историче- 

ской личности (по предложенному или самостоятельно состав- ленному плану). 

8. Применение  исторических  знаний   и   умений:   опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении в шко- ле и внешкольной жизни, 

как основу диалога в поликультур- ной среде;  способствовать  сохранению  памятников  

истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планиро- вания и организации 

познавательной деятельности  школьни- ков при изучении истории (в том числе разработки 

системы познавательных задач); б) при измерении и  оценке  достигну- тых учащимися 

результатов. 

 



8 КЛАСС 
 

a. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты важнейших событий отечественной и всеоб- щей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к исто- рическому периоду, этапу; 

—устанавливать синхронность событий отечественной и всеоб- щей истории XVIII в. 
b. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, ре- зультаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному при- знаку (по принадлежности к 

историческим процессам и дру- гим); составлять систематические таблицы, схемы. 
c. Работа с исторической картой: 

—выявлять  и  показывать  на  карте  изменения,  произошедшие в  результате  значительных  

социально-экономических  и  по- 
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литических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
d. Работа с историческими источниками: 

—различать источники официального и личного происхожде- ния, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и веществен- 

ных источников. 



e. Историческое описание (реконструкция): 
—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеоб- щей истории XVIII в., их 

участниках; 

—составлять характеристику (исторический портрет) извест- ных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

—составлять описание образа жизни различных групп населе- ния в России и других 

странах в XVIII в.; 

—представлять описание памятников материальной и художе- ственной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, ан- нотации). 
f. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, соци- ального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного пе- реворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) 

революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе между- народных 

отношений рассматриваемого периода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории,  конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отече- ственной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в истори- ческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснения причин и следствий собы- тий, представленные в 

нескольких текстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать 



повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

g. Рассмотрение исторических версий  и  оценок,  определе- ние своего отношения к 

наиболее значимым событиям и лич- ностям прошлого: 

—анализировать высказывания историков по спорным вопро- сам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргу- 

менты, оценивать степень их убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. цен- ностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоѐв), выражать своѐ отношение к 

ним. 
h. Применение исторических знаний: 

—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках куль- туры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе 

на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 
 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших собы- тий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключе- вых 

событий и процессов; 

—выявлять синхронность/асинхронность исторических про- цессов отечественной и  

всеобщей  истории  XIX  —  начала XX в.; 

—определять последовательность событий отечественной и все- общей истории XIX — начала 



XX в. на основе анализа при- чинно-следственных связей. 
i. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, резуль- таты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому   признаку   

(хронологии,    принадлежности к  историческим   процессам,   типологическим   

основаниям и другим); 
—составлять  систематические  таблицы.

j. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и по- литических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; 

—определять на основе карты влияние географического факто- ра на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 
k. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам пись- менных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определѐнному лицу, социальной группе, общественному течению и другим; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интер- претацию событий прошлого. 



l. Историческое описание (реконструкция): 
—представлять развѐрнутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. с ис- пользованием визуальных  материалов  (устно,  

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

—составлять развѐрнутую характеристику исторических лич- ностей XIX — начала XX в. с 

описанием и оценкой их дея- тельности (сообщение, презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населе- ния в России и других 

странах в XIX — начале XX в., пока- зывая изменения, произошедшие в течение  

рассматриваемо- го периода; 

—представлять описание памятников материальной и художе- ственной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, исполь- зованных при их создании технических и художественных 

приѐмов и другого. 
m. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, соци- ального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в 

мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период; г) международных отноше- ний рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отече- ственной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в.: а)  выяв- лять в историческом тексте суждения о причинах и следстви- ях 

событий; б) систематизировать объяснения причин и следствий событий, представленные в  

нескольких  текстах; в) определять и объяснять своѐ отношение к существующим трактовкам 



причин и следствий исторических событий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной  и  всеобщей  

истории  XIX  —  начала  XX  в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства  и  различия;  в)  раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

n. Рассмотрение исторических версий  и  оценок,  определе- ние своего отношения к 

наиболее значимым событиям и лич- ностям прошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей исто- рии XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежать в 

их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зре- ния, формулировать и 

аргументировать своѐ мнение; 

—объяснять,    какими    ценностями    руководствовались    люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах  конкретных  ситуа- ций, персоналий), выражать своѐ отношение к ним. 
o. Применение исторических знаний: 

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

материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чѐм 

заключается их значе- ние для времени их создания и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. 

(в том числе на региональном материале); 

—объяснять, в чѐм состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. России, других стран 

мира, высказывать и аргументи- ровать свое отношение к культурному наследию в 

обществен- ных обсуждениях. 

 



УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 
«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее — Программа 

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учѐтом 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История 

России» в об- разовательных организациях, реализующих основные общеоб- разовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю Рос- сии» в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становле- ния 

личности выпускника уровня основного общего образова- ния. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потен- циал призваны реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины россий- ской истории, осмысления роли современной 

России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволят создать 

основу для овладения знаниями об основных этапах и событиях Новейшей истории России на 

уровне  сред- него общего образования. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-



просвещенческую направленность, фор- мируя у молодѐжи способность и готовность к защите 

истори- ческой правды и сохранению исторической памяти, противо- действию фальсификации 

исторических фактов1. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. и 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для граж- данской, этнонациональной, 

социальной, культурной само- идентификации в окружающем мире; 

—владение знаниями об основных этапах развития человече- ского общества при особом 

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

—воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственно- сти, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопо- нимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащу- юся в различных источниках 

информацию о событиях и яв- лениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаи- мосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять  историче- ские знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в совре- менном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессио- нальном обществе; 

—формирование личностной позиции обучающихся по отноше- нию не только к прошлому, но и 



к настоящему родной страны. 

МЕСТО И РОЛЬ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижение 

образовательных результа- тов при изучении учебного предмета «История» на уровне ос- новного 

общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебно- го модуля на развитие умений 

обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

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

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями Новейшей истории России, предваряя систематическое  

изуче- ние   отечественной   истории   ХХ   —   начала    XXI   в.   в    10— 11 классах. Кроме того, 

при  изучении  региональной  истории, при реализации федеральной программы воспитания и 

органи- зации внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на 

представления обучающихся о  наиболее  значи- мых событиях Новейшей истории России, об их 

предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух вариантах: 

—при самостоятельном планировании учителем процесса ос- воения школьниками 

предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими 

событиями периода Новейшей истории России (в курсе «История Рос- сии», включающем 

темы модуля). В этом случае предпола- гается, что в тематическом планировании темы, 

содержащи- еся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в 



логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в федеральной рабочей 

программе учебного предмета «История». При таком варианте реализа- ции модуля 

количество часов на изучение курса «История России» в 9 классе должно быть увеличено 

на 14 учебных часов; 

—в виде целостного последовательного учебного курса, изуча- емого за счѐт части учебного 

плана, формируемой участника- ми образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (закон- ных представителей) несовершеннолетних  обучающихся,  в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (в объѐме не 

менее 14 учебных  ча- сов). 

Таблица 2. Реализация  модуля  в  курсе  «История  России» 9 класса 

Программа курса 
«История 

России» (9 

класс) 

Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Программа 

учебного модуля 

«Введение 

в Новейшую 

историю России» 

Коли

- 

честв

о 

часо

в 

Введение 1 Введение 1 

Первая 
российская 
революция 
1905— 
1907 гг. 

1 Российская 
революция 1917—
1922 гг. 

3 



Отечественная 
война 1812 г. — 
важнейшее событие 
российской и 
мировой истории 
XIX в. 
Крымская война. 
Героическая 
оборона 
Севастополя 

2 Великая 
Отечествен- ная 
война 1941— 
1945 гг. 

4 

Социальная и 
правовая 
модернизация 
страны при 
Александре II. 
Этнокультурный 
облик империи. 
Формирова- ние 
гражданского 
общества и 
основные 
направления 
обще- ственных 
движений 

19 Распад СССР. 
Станов- ление 
новой России 
(1992—1999) 

2 



На пороге нового 
века. Крымская 
война. Геро- 
ическая оборона 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 



Таблица 3. Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного 

курса 

 

№ Темы 

курса 

Количеств

о учебных 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 

гг. 

3 

2 Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. 

4 

3 Распад СССР. Становление 
новой России (1992—1999) 

2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. 
Воссоедине- ние Крыма с Россией 

3 

5 Итоговое повторение 1 

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важ- нейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 



кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территори- 

ального распада страны. 

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

восстание в Петрограде 25 октября (7 но- ября) 1917 г. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народ- ных комиссаров) и первые 

преобразования большевиков. Обра- зование РККА. Советская национальная политика. 

Образова- ние РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная ин- тервенция.  Политика  белых  

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

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Рево- люционные события в России 

глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступле- ния Красной Армии в первые месяцы войны. «Всѐ для 

фронта! Всѐ для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестрой- ка экономики на 

военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площа- ди. Срыв германских 

планов молниеносной войны. 



Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их по- собников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря унич- 

тожения (лагеря смерти). 
Коренной  перелом   в   ходе   Великой   Отечественной   войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Мас- совый 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,  учѐных  и  конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорус- ская наступательная операция 

(операция «Багратион») Крас- ной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Норман- дии и открытие второго 

фронта. Освободительная миссия Крас- ной Армии в Европе. Битва за Берлин. 

Безоговорочная капи- туляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. Разгром 

милитаристской Японии. 3 сентября 1945 г. — окон- 
чание Второй мировой войны. 
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полко- водцы 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 во- енных преступников и их 

пособников (Нюрнбергский, Токий- ский и Хабаровский процессы). 



Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского  народа  в  победе   над   

гитлеровской   Германией   и еѐ союзниками. Конституция РФ о защите  исторической  прав- ды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в Рос- сии. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почѐтных званий «Город воинской славы», «Город 

трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечи- вание памяти о 

Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг. Парад на Красной площа- ди и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 

«Геор- гиевская 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) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М. С. Горбачѐв. Межнациональные конфликты. 

«Парад суверенитетов». При- нятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президен- та РСФСР. Избрание Б. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными ре- спубликами. Юридическое 

оформление распада СССР  и  созда- ние Содружества Независимых Государств (Беловежское 

согла- шение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. Становление Российской Федерации 

как суверенного госу- 

дарства (1991—1993). Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. и еѐ значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты экономических преобразований в стране. 



Совершенствование новой россий- ской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное госу- дарство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Возрождение страны с 2000-

х гг. 

Российская Федерация в начале XXI в.: на пути восстанов- ления и укрепления страны. 

Вступление в должность Прези- дента Российской Федерации В. В. Путина. Восстановление 

единого правового пространства страны. Экономическая инте- грация на постсоветском 

пространстве. Борьба с терроризмом. 

 

Укрепление Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Прио- ритетные национальные 

проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международ- ных отношениях. Отношения 

с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российско- го государства в XX в. Крым в 

1991—2014 гг. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независи- 

мости Автономной Республики Крым и города  Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание 

Договора между Российской Фе- дерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Феде- рацию 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 субъек- тов — Республики Крым 

и города федерального значения Сева- стополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международ- ные 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 коронавирусной пан- демией. Реализация крупных экономических проектов (строи- 

тельство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Се- верный поток» и другие). 

Поддержка одарѐнных детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022). 

Значение исторических  традиций  и  культурного  наследия для современной России. 

Воссоздание Российского историче- ского общества (РИО) и Российского военно-исторического 

об- щества (РВИО). Исторические парки «Россия — моя история». Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк 

Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект 

«Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны.Наши земляки — герои 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Наш регион в конце XX — начале XXI в. Трудовые достижения 

родного края. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Личностные и метапредметные результаты являются приори- тетными при освоении 



содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

1) Личностные результаты 

Содержание курса способствует процессу формирования вну- тренней позиции личности как 

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

пускника основной школы действовать на основе системы по- зитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества 

школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реали- зации 

направлений воспитательной деятельности образователь- ной организации в сферах: 

— гражданского воспитания: готовность к выполнению обя- занностей гражданина и 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сооб- щества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстре- мизма, дискриминации; понимание роли  различных  

социаль- ных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нор- мах и  правилах  межличностных  отношений  в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной со- вместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и вза- имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐр- ство; помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

— патриотического воспитания: осознание российской граж- данской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональ- ном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины —России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым под- вигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 



государственным праздникам, историческому и природ- ному наследию, памятникам и символам 

воинской славы, тра- дициям разных народов, проживающих в родной стране; духов- но-

нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готов- ность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступ- 

ки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 
Содержание учебного модуля также ориентировано на пони- 

мание роли этнических культурных традиций — в области эстетического воспитания; на 

формирование ценностного отно- шения к здоровью, жизни и осознание необходимости их со- 

хранения, следования правилам безопасного поведения в ин- тернет-среде (сфера физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия); активное 

участие в решении практических задач (в рамках семьи, орга- низации, города, края) 

социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности (область 

трудово- го воспитания); готовность к участию в практической деятель- ности экологической 

направленности. 
При освоении содержания учебного модуля школьники про- 

должат осмысление ценности научного познания, освоение си- стемы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального 

опыта для дости- жения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе 

овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской 

деятельности. Важ- ным также является подготовить выпускника основной школы к 

изменяющимся условиям социальной среды, сформировать стрессоустойчивость, открытость 

опыту и знаниям других. 

 



2) Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения ключевых событий и процессов Новейшей истории 

России в учебном модуле выра- жаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных познавательных учебных действий: владение базовыми 

логическими действиями: выявлять и ха- рактеризовать существенные признаки, итоги и 

значение клю- 

чевых событий и процессов Новейшей истории России; 

— выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX — начала 

XXI в.; выявлять закономерности и противоречия в рассматри- ваемых фактах с учѐтом 

предложенной задачи; классифициро- вать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; выявлять дефицит информации, данных, не- обходимых для решения 

поставленной задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием 

дедук- тивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические 

рассуждения; самостоятельно выбирать способ ре- шения учебной задачи; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: ис- пользовать вопросы как 

исследовательский инструмент позна- ния; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, само- стоятельно устанавливать 

искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование для установления причинно-следственных связей событий и 

процессов; оценивать на применимость и достоверность инфор- мацию; самостоятельно  

формулировать  обобщения  и  выводы по результатам проведенного небольшого исследования, 



вла- деть инструментами оценки достоверности полученных выво- дов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее раз- витие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах; 

— владение способами работы с информацией: применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отбо- ре информации или данных из источников с учѐтом предложен- ной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализи- ровать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления (справочная, науч- но-

популярная литература, интернет-ресурсы и другие); нахо- дить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые зада- чи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надѐжность информации по крите- 

 

риям, предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

В сфере универсальных коммуникативных учебных дей- ствий: 

— общение: воспринимать и формулировать суждения, выра- жать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных тек- 

стах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосыл- ки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собе- седнику и в корректной форме 

формулировать свои  возраже- ния; формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по  суще- 



ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 

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

письменные тексты с использованием ил- люстративных материалов, исторических источников 

и других; 

— осуществление совместной деятельности: понимать и ис- пользовать преимущества 

командной и индивидуальной  рабо- ты при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необхо- димость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной де- ятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре- зультат совместной 

работы; планировать организацию совмест- ной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых фор- мах работы; выполнять свою часть работы, 

достигать каче- ственного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, само- стоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу от- ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед 

группой. 
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В сфере универсальных регулятивных учебных действий: 

— владение приѐмами самоорганизации: выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; ориентировать- ся в различных подходах к принятию решений 

(индивидуально, в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐ- том имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргумен- тировать предлагаемые варианты решений; составлять 

план дей- ствий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учѐтом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

— владение приѐмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю, 

самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации;  объяснять  

причины  достиже- ния (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных  оши- бок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и дру- гих: 

— выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмо- ций в отношениях между 

людьми; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

— регулировать способ выражения своих эмоций с учѐтом позиций и мнений других 



участников общения. 

3) Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению Программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наи- более значимых событиях и процессах истории 

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

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

ситуациях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС (68 часов) 

 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. (23 ч) 

Введение (1 

ч) 

 

Век 

Просве- 
щения (2 
ч) 

Истоки 
европейского 
Просвещения. 
Дости- жения 
естественных 
наук и 
распростране- 
ние идей 
рациона- лизма. 

Рассказывать, какие новые черты проявились в 
европейской науке в XVII—XVIII вв. 
Объяснять смысл идеи общественного договора, 
выдвинутой английскими мыслителями XVII в. 
Излагать взгляды известных французских 
просветителей на государство, власть, религию 
и церковь. 
Представлять характеристику одного из 
ведущих деятелей французского Просвещения (по 

 



Английское 
Просвещение; 
Дж. Локк и Т. 
Гоббс. 

выбору). 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Секуляризация 
(обмирщение) 
созна- ния. Культ 
Разума. Франция 
— центр 
Просвещения. 
Фило- софские и 
политиче- ские 
идеи 
Ф. М. 
Вольтера, 
Ш. Л. 
Монтескьѐ, 
Ж. Ж. Руссо. 
«Энци- 
клопедия» (Д. 
Дидро, Ж. 
Д’Аламбер). 
Германское 
Просвеще- ние. 
Распространение 
идей 
Просвещения 

Объяснять значение издания «Энциклопедия, 
или Толковый словарь наук, искусств и 
ремѐсел». 
Раскрывать на примерах особенности 
распространения идей Просвещения в отдельных 
странах. 
Анализировать исторические тексты (фрагменты 
философских и публицистических сочинений, 
материалы переписки и др.) — извлекать и 
комментировать информацию. 
Объяснять, чем был вызван интерес ряда европейских 
правителей к идеям Просвещения 



в Америке. 
Влияние 
просветителей на 
изменение 
представ- лений 
об отношениях 
власти и 
общества. 
«Союз 
королей и 
философов
» 

Государства 
Европы в 
XVIII в. (6 
ч) 

Монархии в  
Евро- пе XVIII 
в.: абсо- лютные 
и парламент- 
ские монархии. 
Про- свещѐнный 
абсолю- 

Характеризовать основные формы государств в 
Европе XVIII в. Систематизировать 
информацию об основных мероприятиях 
политики просвещѐнного абсолютизма в отдельных 
европейских странах (государственное управление, 
социальные отношения, образование, религия и 
Церковь). 



 

 тизм: 
правители, 
идеи, практика. 
Политика в 
отноше- нии 
сословий: 
старые порядки 
и новые веяния.  
Государство и 
Церковь. 
Секуля- ризация 
церковных 
земель. 
Экономиче- 
ская политика 
влас- ти. 
Меркантилизм. 

Объяснять значение понятий: парламентская 
монархия, просве- щенный абсолютизм, 
секуляризация, меркантилизм, протекцио- низм. 
Высказывать и аргументировать оценку 
результатов политики просвещѐнного 
абсолютизма в европейских странах. 
Раскрывать, в чѐм выразилось изменение 
отношения к Церкви, религии в ряде 
европейских государств в XVIII в. 

 



Великобритан
ия 
в XVIII в. 
Королев- ская 
власть и парла- 
мент. Тори и 
виги. 
Предпосылки 
про- 
мышленного 
перево- рота в 
Англии. 
Технические 
изобре- тения и 
создание 
первых машин. 
Появление 
фабрик, замена 
ручного труда 
машинным. 
Социаль- ные и 
экономические 
последствия 
про- 
мышленного 
перево- рота. 
Условия  труда 

Объяснять, как распределялась власть в 
парламентской монархии в Англии. 
Раскрывать предпосылки промышленного переворота 
в Англии. Называть важнейшие технические 
изобретения, способствовавшие переходу от 
мануфактуры к машинному производству. 
Объяснять значение понятий и терминов: 
промышленный перево- рот (революция), машинное 
производство, луддизм. 
Раскрывать, в чѐм состояли социальные последствия 
промышлен- ного переворота в Англии. 
Описывать условия труда и быта горняков и 
фабричных рабочих. Рассказывать о борьбе 
промышленных рабочих за свои права. 



и быта 
фабричных 
рабочих. 
Движения 
протеста. 
Луддизм. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Франция 
в XVIII в. 
Абсолют- ная 
монархия: 
политика 
сохранения 
старого 
порядка. 
Попытки 
проведения 
реформ. 
Королевская 
власть и 
сословия. 

Объяснять, почему после «блестящего правления» 
Людовика XIV Франция оказалась перед лицом 
значительных проблем в эконо- мике, внутренней и 
внешней политике. 
Рассказывать о попытках проведения реформ во 
Франции при Людовике XVI, объяснять, почему они 
не были доведены до конца. Характеризовать состав 
и статус «третьего сословия» во Франции, объяснять, 
почему не только низы, но и верхушка сословия 
были недовольны своим положением. 



Германские 
госу- дарства, 
монар- хия 
Габсбургов, 
итальянские 
земли в XVIII 
в. 
Раздробленно
сть Германии. 
Возвыше- ние 
Пруссии. Фри- 
дрих II 
Великий. 
Австрия в 
XVIII в. 
Правление 
Марии Терезии 
и Иосифа II. 
Реформы 
просвещѐн- ного 
абсолютизма. 
Итальянские 
госу- дарства: 
политиче- ская 
раздроблен- 

Характеризовать развитие германских государств 
в XVIII в. (политическое устройство, социальные 
отношения, экономика). Объяснять, в чѐм 
выразилось усиление Пруссии в XVIII в., каки- ми 
средствами прусские короли добивались этого. 
Представлять характеристику Фридриха II, 
его  внутренней и внешней политики. 
Показывать на исторической карте владения 
австрийских Габсбур- гов в XVIII в., называть 
проживавшие там народы. 
Рассказывать о преобразованиях, проводившихся 
в правление Марии Терезии и Иосифа II, давать 
оценку их значения. 
Характеризовать политическое положение 
итальянских земель в XVIII в., используя 
историческую карту. 



ность. 



 

 Усиление 
власти 
Габсбургов над 
частью 
итальянских 
земель. 

 

Государства 
Пире- нейского 
полу- острова. 
Испания: 
проблемы 
внутренне- го 
развития, 
ослабле- ние 
международных 
позиций. 
Реформы в 
правление 
Карла III. 
Попытки 
проведения 
реформ в 
Португа- лии. 
Управление 

Рассказывать о состоянии хозяйства и социальных 
отношениях в Испании XVIII в. 
Характеризовать реформы второй половины XVIII 
в. в Испании и Португалии (цели, инициаторы 
реформ, содержание, итоги). Раскрывать, в чѐм 
выразилось соперничество Испании и Велико- 
британии в XVIII в. и чем оно завершилось. 
Объяснять, что способствовало распространению в 
американских колониях Испании и Португалии во 
второй половине XVIII в. идей борьбы за 
независимость от метрополий 

 



колониальными 
вла- дениями 
Испании и 
Португалии в 
Южной 
Америке. 
Недоволь- ство 
населения 
колоний 
политикой 
метрополий 

Британские Создание 
английских 

Рассказывать, кто и почему направлялся в XVI—
XVII вв. в ан- 

колонии колоний на 
амери- 

глийские колонии в Северной Америке. 

в Северной канской земле. Характеризовать порядки, устанавливавшиеся в 
колониях, объяс- 

Америке: Состав 
европейских 

нять, что в них отличалось от устоев Старого Света. 

борьба за переселенцев. 
Скла- 

Рассказывать о  развитии  хозяйства  в  британских  
колониях 

независи
- мость 
(2 ч) 

дывание 
местного 
самоуправлен
ия. 

в XVIII в., используя информацию исторической 
карты. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Колонисты и 
индей- цы. 
Южные и север- 
ные колонии: 
особен- ности 
экономическо- го 
развития и соци- 
альных 
отношений. 
Противоречия 
между 
метрополией и 
коло- ниями. 
«Бостонское 
чаепитие». 
Первый 
Континентальны
й конгресс (1774) 
и начало  
Войны за 
независимост
ь. Первые 

Объяснять, чем было вызвано обострение 
отношений между метрополией и населением 
колоний в 1760 — начале 1770-х гг. Рассказывать, 
привлекая карту, о ключевых событиях борьбы 
североамериканских колоний Великобритании за 
независимость. Объяснять значение понятий и 
терминов: «Бостонское чаепитие», конгресс, «отцы-
основатели», конфедерация, федерация, прези- 
дент. 
Называть документы, заложившие основы 
американского государ- ства (Декларация 
независимости, Конституция, Билль о правах), 
характеризовать их основные положения. 
Анализировать исторические тексты 
(фрагменты документов и другое), отрывки из 
работ историков. 
Представлять характеристику руководителей борьбы 
североамери- канских колоний за независимость (Т. 
Джефферсон, Б. Франклин, Дж. Вашингтон — по 
выбору). 
Рассказывать об отношении европейских 
держав, в том числе России, к борьбе 



сражения 
войны. 
Создание 
регулярной 
армии 
под 
командованием 
Дж. 
Вашингтона. 
Принятие 
Деклара- ции 
независимости 
(1776). 
Перелом 
в войне и еѐ 
заверше- ние. 
Итоги Войны 
за 
независимость. 
Конституция 
(1787). 
«Отцы-
основатели». 

североамериканских колоний. 
Раскрывать причины и значение победы 
североамериканских штатов в борьбе за 
независимость 



 

 Билль о правах 
(1791). Значение 
завоевания 
северо- 
американскими 
шта- тами 
независимости 

 

Французска
я 

Причины 
революции. 

Раскрывать  причины  обострения  социальной  
напряжѐнности  во 

революция Хронологические Франции в 1780-е гг. 
конца рамки и 

основные 
Рассказывать о событиях 1789 г. в Париже, 
положивших начало 

XVIII в. (3 
ч) 

этапы 
революции. 

революции. 

Начало 
революции: 

Систематизировать информацию об основных 
этапах и ключевых 

 

 решения 
депутатов 

событиях революции 1789—1799 гг. (в форме 
хроники, таблицы). 

 и действия 
парижан. 

Называть основные положения «Декларации прав 
человека 

 Декларация прав и гражданина», раскрывать их значение. 

 человека и 
гражда- 

Характеризовать  основные  политические  течения  
Французской 

 нина. 
Политические 

революции, называть их идеологов и лидеров. 

 течения и деятели Объяснять значение понятий и терминов: 
Национальное собрание, 

 революции (Ж. 
Дан- 

Учредительное собрание, Законодательное собрание, 
декрет, жирон- 

 



 тон, Ж.-П. 
Марат). 

дисты, монтаньяры, якобинцы, санкюлоты, 
Вареннский кризис, 

 Переход от 
монархии 

Национальный конвент, Комитет общественного 
спасения, Вандея, 

 к республике. 
Варенн- 

террор, Директория, переворот 18 брюмера, режим 
консульства. 

 ский кризис. 
Нача- 

Рассказывать об основных преобразованиях,  
проведѐнных в годы 

 ло войн против 
евро- 

революции в сферах политики, экономики, 
социальных отноше- 

 пейских 
монархов. 

ний, религии, культуры, давать оценку их 
значения. 

 Казнь короля. 
Ван- 

Характеризовать отношение ведущих европейских 
держав к рево- 

 дея. 
Политическая 

люционным событиям во Франции. 

 борьба в годы 
респу- 

Рассказывать  о  войнах  революционной  Франции,  
используя 

 блики. Конвент историческую карту. 

 и 
«революционный 

Анализировать документы революции (извлекать 
информацию, 

 порядок управле- характеризовать сущность и значение содержащихся в 
документе 

 ния». Комитет 
обще- 

положений). 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 ственного 
спасения. 

Готовить и представлять сообщение об одном из 
известных 

М. Робеспьер. 
Тер- 

деятелей Французской революции конца XVIII в. (по 
выбору). 

рор. Отказ от 
основ 

Объяснять, в чѐм заключалась сущность переворота 18 
брюмера 

«старого мира»: 1799 г. 
культ разума, 
борьба 

Характеризовать итоги и значение Великой 
французской револю- 

против Церкви, ции конца XVIII в., объяснять, почему события 
революции по-раз- 

новый календарь. ному оценивались их современниками и затем 
историками Термидорианский 

 
переворот (27 
июля  
1794 г.). 
Учреждение  
Директории. 
Наполе-  
он Бонапарт. 
Госу-  
дарственный 
перево-  
рот 18—19 
брюмера  
(ноябрь 1799 г.).  
Установление 
режима  



консульства. 
Итоги и  
значение 
революции 

 

Европейска
я 

Развитие науки. Рассказывать  о  наиболее  значительных  достижениях  
европейской 

культура Новая картина 
мира 

науки XVIII в. — физики, математики, 
естествознания (называть 

в XVIII в. в трудах 
математи- 

имена учѐных и их открытия). 

(3 ч) ков, физиков, Показывать на карте маршруты географических 
экспедиций 

астрономов. 
Дости- 

и места открытий, совершѐнных европейскими, в том 
числе 

 

 жения в 
естествен- 

российскими, путешественниками и мореплавателями 

 ных науках и 
меди- 

в XVIII в. 

 цине. 
Продолжение 

Представлять сообщение об одном из известных 
европейских 

 географических исследователей новых земель (по выбору). 



 

 открытий. 
Распро- 

Раскрывать, какие успехи в развитии образования в 
европейских 

странение 
образова- 

странах были достигнуты в «век Просвещения» (в том 
числе 

ния. Литература в России). 
XVIII в.: 
жанры, 

Рассказывать  об  основных  жанрах  европейской  
литературы 

писатели, великие XVIII в., называть известные произведения. 
романы. Художе- Показывать, используя иллюстрации учебника и 

интернет-ресур- 
ственные стили: сы, в чѐм заключались основные художественные 

особенности 
классицизм, 
барок- 

классицизма и барокко. 

ко, рококо. 
Музыка 

Объяснять, в чѐм выразилось усиление светского 
начала в литера- 

духовная и 
светская. 

туре и художественной культуре XVIII в. 

Театр: жанры, Называть источники, рассказывающие о 
повседневной жизни 

популярные 
авторы, 

разных слоѐв населения в Европе XVIII в., 
определять характер 

произведения. и ценность содержащейся в них информации. 
Сословный 
характер 

Составлять описание одного дня из жизни 
представителей 

культуры. Повсе- разных слоѐв европейского общества (в форме 
презентации, 

дневная жизнь проектной работы) 
обитателей 
городов 

 
и деревень  

Между- Проблемы Раскрывать, какие государства и в силу каких причин 

 



европей- определяли 
народные ского баланса сил 

и 
баланс сил в Европе в XVIII в. 

отношения дипломатия. 
Участие 

Объяснять, когда и почему в XVIII в. возникали 
«войны за наслед- 

в XVIII в. России в 
междуна- 

ство». 

(2 ч) родных 
отношениях 

Характеризовать участие России в крупных 
международных 

в XVIII в. 
Северная 

событиях XVIII в. (Северная война, Семилетняя 
война, разделы 

 

 война (1700—
1721). 

Польши). 

 Династические  
вой- 

Рассказывать  о  Семилетней  войне  (1756—1763),  
используя  истори- 

 ны «за 
наследство». 

ческую карту (причины; основные участники и их 
цели в войне; 

 Семилетняя война территория боевых  действий;  ключевые  сражения;  
итоги). 

 (1756—1763). 
Разде- 

Раскрывать  внутренние  и  внешнеполитические  
предпосылки 

 лы Речи 
Посполитой. 

разделов Речи Посполитой, показывать на 
исторической карте 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Войны 
антифранцуз- 
ских коалиций 
про- тив 
революционной 
Франции. 
Колони- альные 
захваты 
европейских 
держав 

территории, отошедшие к трѐм государствам — 
участникам разделов. 
Объяснять, какое место в международных 
отношениях XVIII в. занимала борьба европейских 
держав за колониальные владения 

Страны 
Востока 
в XVIII в. 
(3 ч) 

Османская 
импе- рия: от 
могущества к 
упадку. 
Положение 
населения. 
Попытки 
проведения 
реформ; Селим 
III. 

Давать описание территории и состава населения 
Османской импе- рии в XVIII в., используя карту. 
Рассказывать о попытках проведе- ния реформ в 
Османском государстве в XVIII в., их результатах. 
Раскрывать, что свидетельствовало о кризисном 
положении Османской империи в конце XVIII в. 
Представлять сообщение на тему «Османская 
империя и европей- ские державы в XVIII в.». 
Объяснять, чем была вызвана серия русско-
турецких войн в XVIII в., каковы были их 
итоги. 



 Индия. 
Ослабление 
империи 
Великих 
Моголов. Борьба 
европейцев за 
владения в 
Индии. 
Утверждение 
британ- ского 
владычества. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 
крупнейших государствах, существовавших на 
территории Индостана 
в XVIII в., их отношениях друг с другом. 
Объяснять, как и почему британцы одержали победу 
в соперниче- стве европейских колонизаторов за 
господство в Индии. 
Характеризовать колониальные порядки, 
установленные в Индии британцами. 

 Китай. 
Империя Цин в 
XVIII  в.: власть 
маньчжурских 

Рассказывать, как было организовано 
управление обширной китайской империей при 
императорах династии Цин. 
Характеризовать, используя историческую карту, 
внешнюю 



 

 императоров, 
система 
управления 
страной. 
Внешняя 
политика 
империи Цин; 
отно- шения с 
Россией. 
«Закрытие» 
Китая для 
иноземцев. 

политику Цинской империи в XVIII в., еѐ 
отношения с Россией. Объяснять, что побудило 
правителей Китая установить в середине XVIII в. 
режим изоляции. 

Япония в 
XVIII в. 
Сѐгуны и дайме. 
Положение 
сословий. 

Объяснять, как в японском государстве 
распределялась власть между императором, 
сѐгуном, дайме. 
Называть основные сословия, существовавшие в 
Японии в XVIII в., характеризовать их статус, 
имущественное положение, обязанности. 

Культура 
стран 
Востока в 
XVIII в. 

Раскрывать последствия политики самоизоляции 
Японии, прово- дившейся сѐгунами Токугава. 
Рассказывать о достижениях культуры народов Востока 
в 
XVIII в., привлекая иллюстрации учебника и 
интернет-ресурсы. Высказывать суждение о 
причинах увлечения восточной культу- рой в 



Европе XVIII в., о том, какие достоинства 
произведений восточной культуры привлекали 
европейцев 

Обобщение 
(1 ч) 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к 

империи (45 ч) 

Введение (1 

ч) 

 

Россия Причины и 
пред- 

Характеризовать географическое положение России на 
рубеже 

в эпоху посылки 
преобра- 

XVII—XVIII вв., опираясь на историческую карту, 
раскрывать 

преобразова
- 

зований. Россия влияние географического фактора на развитие 
экономики страны 

ний Петра I и страны Европы Давать  сравнительную  характеристику  
международного  положе- 

(11 ч) в конце XVII в. ния России в начале и в конце XVII в. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Воцарение 
Петра I. 
Борьба за 
власть. 
Великое 
посольство. 

Сопоставлять государственный, политический, 
социально-эконо- мический строй России и 
европейских государств в конце XVII в., выявляя 
общие черты и различия. 
Раскрывать значение понятий: абсолютизм, 
модернизация. Объяснять, в чѐм состояли причины 
и предпосылки преобразова- ний. 

Экономическа
я политика. 
Развитие 
промышленнос
ти. 
Строительство 
мануфактур. 
Созда- ние 
металлургиче- 
ской базы на 
Урале. Развитие 
транспорт- ных 
коммуникаций. 
Создание новой 
налоговой 

Характеризовать развитие экономики России в 
первой четверти XVIII в. (на основе информации 
учебника и карты). 
Раскрывать значение понятий и терминов: 
приписные крестьяне, посессионные крестьяне, 
протекционизм, меркантилизм, подуш- ная 
перепись, крепостная мануфактура, фискал. 
Разъяснять сущность системы налогообложения в 
петровское время. 



системы. 

Социальная 
поли- тика. 
Положение 
различ- ных 
сословий Рос- 
сии. 
Консолидация 
дворянского 
сосло- вия, 
усиление его 
роли в 
управлении 
страной. 

Систематизировать в виде схемы информацию о 
социальной структуре российского общества в 
первой четверти XVIII в., характеризовать правовое 
положение основных социальных групп. 
Рассказывать о переменах в положении дворянства 
на основе анализа документов (Табель о рангах, 
Указ о единонаследии 
и др.). 
Раскрывать значение понятий: Сенат, коллегии, 
губерния, Гене- ральный регламент, Табель о 
рангах, ратуша, магистрат, гильдия. 



 

 Реформы 
управле- ния. 
Реформирование 
центрального и 
местного 
управления. 
Новая столица. 

Систематизировать материал о реформах 
государственного управления в Петровскую эпоху. 
Сравнивать аппарат управления при Петре I и в 
допетровскую эпоху. 

Создание 
регуляр- ной 
армии, воен- 
но-морского 
флота. 

Давать оценку значения создания регулярной 
армии и военно- морского флота при Петре I. 
Объяснять понятия: гвардия, 
рекрутский набор. Объяснять 
термины: конфессия, Синод. 

Церковная 
рефор- ма. 
Упразднение 
патри- 
аршества. 
Создание 
Синода. 

Раскрывать значение упразднения патриаршества. 

 



Оппозиция 
преобра- 
зованиям 
Петра I. 
Социальные 
движе- ния. 
Аристократиче- 
ская 
оппозиция. 

Внешняя 
полити- ка. 
Азовские похо- 
ды. Северная 
война. 
Прутский и 
Персид- ский 
походы Петра I. 
Ништадтский 
мир со 
Швецией. 
Провозгла- 
шение России 
империей. 

Рассказывать о социальных выступлениях в 
Петровскую эпоху, привлекая информацию карты. 
Систематизировать информацию об оппозиции 
Петру I (в виде развѐрнутого плана, тезисов). 
Характеризовать основные направления внешней 
политики России в Петровскую эпоху. 

Систематизировать  информацию  о  Северной  
войне  1700— 1721 гг. (причины, участники, 
ключевые события, итоги). Рассказывать о 
сражениях Северной войны, используя информа- 
цию учебника, карты, визуальные источники. 
Характеризовать международное положение 
России к концу правления Петра. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Преобразован

ия Петра I в 

культу- ре. 
Развитие свет- 
ских начал в 
культу- ре. 
Просвещение 
и наука. 
Открытие 
Академии 
наук. 
Технические 
новше- ства. 
Литература, 
архитектура, 
изобра- 
зительное 
искусство. 
Градостроительс
тво по 
европейскому 

Объяснять значение понятий и терминов: 
дворянская культура, ассамблея. 
Характеризовать нововведения в разных областях 
культуры 
в Петровскую эпоху с использованием визуальных и 
письменных источников («Юности  честное  
зерцало»,  указы  Петра  I, отрывки из сочинений 
историков и другое). 
Осуществлять поиск информации на 
образовательных  сайтах о градостроительстве в 
Петровскую эпоху. 



образцу. 
Изменение 
дворянского 
быта. 
«Юности 
честное 
зерцало». 

 

Итоги и 

значение 

петровских 

преоб- 

разований 

Составлять характеристику (исторический 
портрет) Петра I, 
высказывать суждения о его личности и 
деятельности. Излагать точки зрения историков 
о причинах, предпосылках, итогах и значении 
петровских преобразований. 
Участвовать в обсуждении вопроса о значении 
петровских преобразований для развития России, 
высказывать и аргументиро- вать своѐ мнение 



 

Россия 
после 
Петра I. 
Дворцовы
е 
переворот
ы (7 ч) 

Начало 
дворцовых 
переворотов. 
Причины 
дворцовых 
переворотов 
после смерти 
Петра I. 
Создание 
Верховного 
тайного совета. 
Фаворитизм. 
Приход к власти 
Анны 
Иоанновны. 
Кабинет 
министров и 
управле- ние 
империей. 
Укрепление 
границ России 
на южных 
рубежах. Война 
с Османской 
империей. 

Объяснять причины дворцовых переворотов. 
Систематизировать информацию о дворцовых 
переворотах (даты, участники, результаты). 
Объяснять значение понятий и терминов: 
Верховный тайный совет, дворцовые 
перевороты, фаворитизм. 
Проводить анализ «Кондиций верховников» как 
исторического документа. 
Давать оценку роли фаворитов в управлении и 
политике России после Петра I. 
Рассказывать, используя информацию карты, об 
укреплении южных границ России в 1730-е гг. 
Составлять характеристику (исторический 
портрет) Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. 
Давать оценку экономической и финансовой 
политике Елизаветы Петровны, еѐ результатов. 
Раскрывать значение создания Московского 
университета. 

 



 Правление 
Елиза- веты 
Петровны. 
Развитие 
внутренне- го 
рынка: 
ликвида- ция 
внутренних 
таможен. 
Создание 
Дворянского и 
Купеческого 
банков. 
Основание 
Москов- ского 
университета. 
Участие России 
в Семилетней 
войне. Пѐтр 
III.  Манифест о 
вольности 
дворян- ства 

Систематизировать информацию о Семилетней 
войне и участии в ней России (причины, участники, 
ключевые сражения россий- ской армии, итоги). 
Проводить анализ Манифеста о вольности 
дворянства как истори- ческого документа, 
высказывать суждение о его значении. 
Объяснять причины переворота 28 июня 1762 г. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Переворот 28 
июня 
1762 г. 

 

Россия 
в 1760— 
1790-х гг. 
Правлени
е 
Екатерины 
II и Павла 
I 
(18 ч) 

Внутренняя 
политика 
Екате- рины 
II. Личность 
императриц
ы. 
Просвещѐнный 
абсолютизм, его 
особенности в 
Рос- сии. 
Уложенная 
комиссия. 
Экономи- ческая 
и финансовая 
политика 
правитель- ства. 
Начало выпуска 
ассигнаций. 
Отмена 
монополий. 

Представлять характеристику личности и 
деятельности Екатери- ны II. 
Объяснять значение понятий и терминов: 
просвещѐнный абсолю- тизм, Уложенная комиссия, 
Вольное экономическое общество, секуляризация. 
Извлекать информацию из «Наказа» Екатерины II, 
выявлять особенности просвещѐнного абсолютизма 
в России. 
Представлять в виде схемы систему местного 
управления по губернской реформе. 
Раскрывать значение участия сословных 
представителей в мест- ном самоуправлении 
России в конце XVIII в. 



Вольное 
экономическое 
обще- ство. 
Губернская 
реформа. 
Жалован- ные 
грамоты дворян- 
ству и городам. 
Положение 
сословий. 

 Национальна
я политика и 
народы 
России в 
XVIII в. 
Унификация 
управ- 

Показывать на карте территории расселения народов 
в Российской империи в XVIII в. 
Характеризовать национальную и религиозную 
политику власти в правление Екатерины II. 



 

 ления на 
окраинах 
империи.  
Укрепле- ние 
начал толерант- 
ности и 
веротерпимо- сти 
по отношению 
к 
неправославн
ым и 
нехристиански
м конфессиям. 
Баш- кирские 
восстания. 
Формирование 
черты 
оседлости. 

Объяснять причины выступлений, имевших 
национальную на- правленность. 

 



Экономическ

ое развитие 
России во 
второй 
полови- не 
XVIII в. 
Крестьяне: 
крепост- ные, 
государствен- 
ные, 
монастырские. 
Условия жизни 
крепостной 
деревни. Права 
помещика по 
отношению к 
своим 
крепостным. 
Бар- щинное и 
оброчное 
хозяйство. Роль 
крепостного 
строя 
в экономике 
страны. Роль 

Рассказывать об экономических районах и 
развитии экономики страны при Екатерине II, 
используя информацию учебника и карты. 
Сравнивать экономическую и социальную 
политику Петра I и Екатерины II, выявлять 
общие черты и различия. 
Характеризовать положение российского крепостного 
крестьян- ства с привлечением материала книги А. 
Н. Радищева «Путеше- ствие из Петербурга в 
Москву». 
Проводить анализ исторических документов 
(Жалованные грамоты дворянству и городам и 
другое) для выявления прав и обязанностей 
дворянства и городского сословия. 
Участвовать в подготовке проекта «Известные 
предпринима- тельские династии» (в том числе на 
материале истории региона). Показывать на карте 
важнейшие торговые пути, местоположение 
крупнейших российских ярмарок. 



государства, 
купечества, 
помещи- ков в 
развитии про- 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 мышленности. 
Разви- тие 
крестьянских 
промыслов. Рост 
текстильной 
про- 
мышленности. 
Начало 
известных 
предпринимат
ель- ских 
династий. 
Внутренняя и 
внешняя 
торговля. 

Торговые 
пути внутри 
страны. 
Ярмарки и их 
роль во 
внутренней 

 



торговле. 

Обострение 

соци- альных 

противо- 

речий. 
Восстание под 
предводитель- 
ством 
Емельяна 
Пугачѐва. 
Влияние 
восстания на 
вну- треннюю 

Показывать на карте территорию, раскрывать 
причины, ход, итоги, значение восстания под 
предводительством Е. И. Пугачѐва. Представлять 
характеристику Е. И. Пугачѐва. 
Объяснять, в чѐм состояло влияние восстания под 
руководством Пугачѐва на внутреннюю политику, 
общественную жизнь. 



политику и 
развитие обще- 
ственной 
мысли. 



 Внешняя  
полити- ка 
России второй 
половины 
XVIII в. 
Борьба России 
за выход к 
Чѐрному морю. 
Войны с 
Османской 
империей. П. А. 
Румянцев, 
А. В. 
Суворов, 
Ф. Ф. 
Ушаков, 
победы 
российских 
войск под их 
руко- водством. 
Присоеди- 
нение Крыма и 
Северного 
Причерно- 
морья. 

Сравнивать основные направления внешней 
политики России при Петре I и Екатерине II, 
выявлять черты сходства и различия. 
Систематизировать информацию о русско-
турецких войнах второй половины XVIII в. (даты, 
участники, ключевые сражения, итоги). 
Давать характеристику личности и 
деятельности П. А. Румян- цева, А. В. 
Суворова, Ф. Ф. Ушакова, Г. А. Потѐмкина. 
Высказывать и обосновывать суждения о причинах 
побед русских войск. 
Рассказывать с опорой на карту об освоении 
новых территорий, присоединѐнных в ходе 
русско-турецких войн. 
Давать оценку итогам внешней политики и 
международному положению России в конце 
правления Екатерины II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация 
управления 
Новорос- сией. 
Строительство 
новых городов и 
пор- тов. 
Основание 
Пяти- горска, 
Севастополя, 
Одессы, 
Херсона. 

Г. А. 
Потѐмкин. 
Участие 
России в 
разделах 
Речи 
Посполитой. 
Пер- вый, 
второй и третий 
разделы. Борьба 
поляков за 
нацио- нальную 
независи- мость. 

Систематизировать  информацию  об  участии  России,  
наряду 
с империей Габсбуров и Пруссией, в разделах Речи 
Посполитой. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Россия при 
Пав- 

Составлять характеристику (исторический 
портрет) Павла I. 

ле I. Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 
Павла I, 

Личность Павла 
I. 

называть основные мероприятия. 

Основные 
принципы 

Давать оценку политике Павла в отношении 
дворянства и кре- 

внутренней 
политики 

стьянства на основе анализа документов (указы о 
престолонасле- 

Павла I. 
Укрепление 

дии, о «трѐхдневной барщине» и другие). 

абсолютизма. 
Огра- 

Рассказывать об Итальянском и Швейцарском 
походах А. В. Суво- 

ничение  
дворянских 

рова, действиях русской эскадры в Средиземном море 
(с привлече- 

привилегий. 
Указы 

нием материала курса всеобщей истории). 

о 
престолонаследии 

Раскрывать причины заговора против Павла I 

и о «трѐхдневной 

 
барщине». 
Политика  
Павла I по 
отноше-  
нию к 
дворянству.  
Внешняя 
политика.  



Участие России  
в борьбе с 
революци-  
онной Францией.  
Итальянский и  
Швейцарский 
похо-  
ды А. В. 
Суворова.  
Действия 
эскадры  
Ф. Ф. Ушакова 
в  
Средиземном 
море.  
Причины 
дворцового  
переворота 11 
марта  

1801 г.  



 

Культурное 
пространство 
Российской 
империи 
в XVIII в. 
(6 ч) 

Российская 
обще- ственная 
мысль, 
публицистика 
и литература. 
Влияние идей 
Просвещения. 
Литература 
народов России 
в XVIII в. 
Первые 
журналы, их 
издатели и 
авторы. Н. И. 
Новиков. 
Произведения 
А. П. 
Сумарокова, 
Г. Р. 
Державина, 
Д. И. 
Фонвизина. 
А. Н. Радищев и 
его 
«Путешествие 
из Петербурга в 
Москву». 

Характеризовать направления общественной 
мысли в России в XVIII в. 
Сравнивать идеи европейского Просвещения и 
общественные идеи в России в XVIII в., выявлять 
общие черты и особенности. Раскрывать значение 
понятий: барокко, рококо, классицизм, 
сентиментализм. 
Характеризовать основные стили и жанры 
художественной культуры, раскрывать их 
особенности на конкретных примерах. Составлять 
описание памятников культуры XVIII в. (в том 
числе региональных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русская культура 
и культура 
народов России 
в XVIII в. 
Развитие 
светской 
культуры после 
преобразований 
Петра I. 
Распростра- 
нение в России 
стилей и 
жанров 
европейской 
художе- 
ственной 
культуры. 
Культура и быт 
российских 
сословий. 

 
Участвовать в подготовке проектов «Дворянская 
усадьба», 
«Быт крепостной деревни». 
Высказывать и обосновывать суждения об образе 
жизни, миро- воззрении, жизненных ценностях 
дворянства, купечества, духо- венства и 
крестьянства. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Дворянство: 
жизнь и быт 
дворянской 
усадьбы. 
Духовен- ство. 
Купечество. 
Крестьянство. 
Российская наука 
в XVIII в. 
Академия наук 
в Петербурге. 
М. В. 
Ломоносов и его 
роль в 
становлении 
российской 
науки и 
образования. 
Геогра- 
фические 
экспеди- ции. 
Вторая Камчат- 

 

 

 

 
Раскрывать предпосылки становления 
российской науки в XVIII в. 
Высказывать и обосновывать суждения о роли 
Академии наук, Московского университета в  
развитии  российского  образования и науки. 
Характеризовать основные направления развития 
российской науки на конкретных примерах. 
Представлять характеристику личности и научной  
деятельности М. В. Ломоносова. 
Представлять в виде схемы и характеризовать 
систему образова- ния в России в конце XVIII в. 

 

 

 

 

 
Составлять описание Петербурга при Петре I и 
Екатерине II. Характеризовать творчество 



ская 
экспедиция. 
Освоение Аляски 
и Северо-
Западного 
побережья 
Америки. 
Образование в 
Рос- сии в XVIII 
в. Мос- ковский 
универси- тет — 
первый россий- 
ский 
университет. 
Русская 
архитектура 
XVIII в. 
Строитель- ство 
Петербурга, 
фор- мирование 
его 

выдающихся архитекторов и худож- ников, 
приводить примеры их произведений. 



 

 городского 
плана. Переход 
к класси- 
цизму. В. И. 
Баже- нов, М. 
Ф. Казаков. 
Изобразительн
ое искусство, 
его выда- 
ющиеся 
мастера и 
произведения. 
Ака- демия 
художеств 
в Петербурге. 
Рас- цвет жанра 
парадно- го 
портрета в 
середи- не XVIII 
в. 

Составлять описание памятников различных 
архитектурных стилей, построенных в XVIII в. в 
столицах и крупных городах 
(в том числе в своѐм регионе), различать в них 
национальные и европейские традиции. 
Участвовать в подготовке проектов, 
посвящѐнных выдающимся деятелям российской 
культуры XVIII в. 

Обобщение 
(2 ч) 

Историческое и культурное наследие XVIII в. в истории России 

 

 



9 КЛАСС (68 часов) 

 

Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. (23 

ч) 

Введение (1 

ч) 

 

Европа Провозглашение Характеризовать внутреннюю политику Наполеона I 
(проведение 

в начале империи 
Наполеона I 

реформ  государственного  управления,  финансов,  
развитие  образо- 

XIX в. (2 ч) во Франции. 
Рефор- 

вания, кодификация законов). 

мы. 
Законодатель- 

Раскрывать значение Гражданского кодекса 
Наполеона. 

 

 ство. 
Наполеоновские 

Систематизировать информацию о  военных  
кампаниях  Наполео- 

 войны. 
Антинаполео- 

на Бонапарта в 1799—1815 гг. (годы и направления 
походов, 

 новские 
коалиции. 

военные и политические итоги). 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Политика 
Наполеона в 
завоѐванных 
странах. 
Отношение 
населения к 
завоева- телям: 
сопротивле- ние, 
сотрудничество. 
Поход армии 
Наполе- она в 
Россию и кру- 
шение 
Французской 
империи. 
Венский 
конгресс: цели, 
главные 
участники, 
решения. 
Создание 
Священного 
союза 

Объяснять причины побед армий Наполеона I 
над войсками коалиций европейских 
государств. 
Характеризовать порядки, устанавливавшиеся на 
захваченных французскими войсками территориях 
европейских стран. 
Характеризовать соотношение сил и тактику 
французской и российской армий в войне 1812 г., 
называть ключевые события войны, привлекая 
материал курса отечественной истории. 
Раскрывать причины поражения Наполеона I в 
войне против России (приводить мнения 
историков, высказывать и обосновы- вать свои 
суждения). 
Систематизировать информацию о важнейших 
военных и дипломатических событиях в Европе в 
1813—1815 гг. (в форме хроники, таблицы). 
Составлять характеристику (исторический 
портрет) Наполеона Бонапарта. 
Характеризовать цели, участников и решения 
Венского конгресса 1815 г. 
Объяснять значение понятий и терминов: 
коалиция, континен- тальная блокада, герилья, 



Священный союз 

Развитие 
индустриа
ль- ного 
обще- ства 
в первой 
половине 
XIX в.: 
экономик
а, 
социальн
ые 

Промышленный 
переворот, его 
особенности в 
стра- нах 
Европы и США. 
Изменения в 
соци- альной 
структуре 
общества. 
Распро- 
странение 

Представлять характеристику промышленного 
переворота (сущ- ность, общие хронологические 
рамки и этапы, география, ключе- вые явления, 
результаты). 
Раскрывать, как менялись условия труда 
работников в ходе промышленного переворота. 
Объяснять, кого называли социалистами-
утопистами, какие идеи они выдвигали. 
Рассказывать  о  выступлениях  фабричных  рабочих  в  
странах 



социали- 



 

отношени

я, 

политическ

ие 

процессы 
(2 ч) 

стических идей; 
социалисты-
утопи- сты. 
Выступления 
рабочих. 
Социальные и 
национальные 
дви- жения в 
странах Европы. 
Оформление 
консервативных, 
либеральных, 
ради- кальных 
политиче- ских 
течений и 
партий 

Европы в первой половине XIX в. и их основных 
требованиях. Раскрывать значение понятий и 
терминов: пролетариат, профсою- зы. 
Объяснять причины подъѐма социальных и 
национальных движе- ний в европейских странах в 
первой половине XIX в. 
Называть и характеризовать основные 
политические течения, оформившиеся в XIX в., — 
консервативное, либеральное, ради- кальное 
(социалистическое). 
Систематизировать информацию о смене 
политических  режимов во Франции в 1820—1840-х 
гг. 

 



Политическо

е развитие 

европейских 

стран 
в 1815— 
1840 гг. (2 
ч) 

Франция: 
Реставра- ция, 
Июльская 
монархия, 
Вторая 
республика. 
Велико- 
британия: 
борьба за 
парламентскую 
реформу; 
чартизм. 
Нарастание 
освободи- 
тельных 
движений. 
Освобождение 
Гре- ции. 
Европейские 
революции 1830 
г. и 1848—1849 
гг. Воз- 
никновение и 
распро- 
странение  
марксизма 

Составлять характеристику движения чартизма в 
Великобритании (участники, основные требования, 
действия, итоги). 
Рассказывать о борьбе греческого народа за 
освобождение от османского владычества и еѐ 
итогах. 
Объяснять, в чем заключались цели участников 
социальных выступлений и освободительных  
движений  в  европейских  странах в 1820—1830-х гг. 
Систематизировать информацию о революциях 
1848—1849 гг. в европейских странах (география 
революционных выступлений, их участники, 
основные требования революционных сил, ключе- 
вые события, итоги). 
Рассказывать о возникновении и основных положениях 
марксизма. Анализировать исторические тексты 
(документы политических движений, отрывки из 
работ историков) и визуальные источники — извлекать 
информацию, высказывать оценочные суждения и 
другое 



Стран

ы 

Европ

ы 

Великобритан
ия 
в  Викторианскую 

Составлять характеристику Викторианской 
эпохи (хронологи- ческие рамки; личность 
монарха; система управления; 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

и 
Северной 
Америк
и 
в 
середине 
ХIХ — 
начале ХХ 
в. 
(6 ч) 

эпоху. 
«Мастерская 
мира». Рабочее 
дви- жение. 
Политические и 
социальные 
рефор- мы. 
Британская 
колониальная 
импе- рия; 
доминионы. 

общественные ценности; социальные проблемы и 
способы их решения). 
Объяснять, привлекая информацию исторической 
карты, на чѐм основывалось определение Англии в 
XIX в. как «мастерской мира». 
Характеризовать содержание основных 
политических и социаль- ных реформ, 
проведѐнных в Англии во второй половине XIX 
— начале XX в., высказывать оценку их 
значения. 

 Франция — от 
Вто- рой 
империи к Тре- 
тьей 
республике: 
внутренняя и 
внеш- няя 
политика. Акти- 
визация 
колониаль- ной 
экспансии. 
Фран- ко-

Рассказывать о внутренней и внешней политике 
Наполеона III. Систематизировать 
информацию о франко-германской войне 
(причины; соотношение сил; ключевые 
события; итоги). 
Представлять характеристику Парижской 
коммуны в сопо- ставлении с другими 
социальными выступлениями во Франции XIX в. 



германская 
война 1870—
1871 гг. 
Парижская 
коммуна. 

 Италия. 
Подъѐм борьбы 
за независи- 
мость 
итальянских 
земель. К. 
Кавур, Дж. 
Гарибальди. 
Образование 
единого 
государства. 
Король Виктор 
Эмманул II. 

Рассказывать, привлекая информацию карты, о 
политическом положении итальянских земель в 
середине XIX в. 
Объяснять, какие силы выступали за объединение 
итальянских земель в XIX в., какие способы 
достижения этой цели они исполь- зовали. 
Рассказывать, привлекая информацию исторической 
карты, о ходе борьбы за объединение Италии в 
1850—1860-е гг. 
Характеризовать обстоятельства и значение 
образования единого итальянского государства. 



 

 Германия. 
Движе- ние за 
объединение 
германских 
госу- дарств. О. 
фон Бисмарк. 
Провозгла- 
шение 
Германской 
империи. 
Социаль- ная 
политика. 
Включение 
империи в 
систему 
внешнепо- 
литических    
союзов и 
колониальные 
захваты. 

Объяснять, какие государства и на каких 
основаниях претендова- ли на роль центра 
Германского союза, как во главе процесса 
объединения встала Пруссия. 
Рассказывать об обстоятельствах провозглашения 
Германской империи (1871), давать оценку этому 
событию. 
Сравнивать процессы  создания  единых  
государств  в  Италии и Германии, выявляя 
особенности каждой страны. 
Характеризовать роль политических деятелей в 
создании единых национальных государств в 
Италии и Германии, представлять сообщения о 
К. Кавуре, Дж. Гарибальди, О. фон Бисмарке 
(по выбору). 
Рассказывать о положении народов в 
многонациональной Габсбургской монархии во 
второй половине XIX в., о характере 
национальных движений. Объяснять причины и 
значение провоз- глашения в 1867 г. двуединого 
австро-венгерского государства. 

 



Страны 

Централь- 
ной и Юго-
Восточ- ной 
Европы во 
второй 
половине XIX 

— начале 
ХХ в. 
Габсбургская 
империя: 
экономиче- ское 
и политическое 
развитие, 
положение 
народов, 
националь- ные 
движения. 
Провозглашен
ие 
дуалистическо
й Австро-
Венгерской 
монархии 
(1867). 

Рассказывать о положении балканских народов в 
составе Осман- ской империи, их борьбе за 
независимость. 
Характеризовать с привлечением материала из курса 
отечествен- ной истории ход и итоги Русско-
турецкой войны 1877—1878 гг., еѐ значение  для 
обретения  балканскими  народами независимости. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Югославянски
е народы: 
борьба за 
освобождение 
от османского 
господ- ства. 
Русско-турец- 
кая война 
1877— 1878 
гг., еѐ итоги. 

 



Соединѐнные 

Штаты 
Америки. 
Север и Юг: 
эконо- мика, 
социальные 
отношения, 
полити- ческая 
жизнь. 
Проблема 
рабства; 
аболиционизм
. 
Гражданская 
война (1861—
1865): причи- 
ны, участники, 
итоги. А. 
Линкольн. 
Восстановление 
Юга. 
Промышленный 
рост в конце 
XIX в. 

Раскрывать, привлекая информацию исторической 
карты, особен- ности экономического развития 
Севера и Юга США в первой половине XIX в. 
Рассказывать, что привело к обострению 
противоречий между северными и южными 
штатами в середине 1850-х — начале 1860-х гг. 
Объяснять значение понятий и терминов: 
плантационное хозяй- ство, аболиционисты. 
Систематизировать информацию о гражданской 
войне в США (хронологические рамки; участники, 
их цели; ключевые события; итоги войны). 
Объяснять причины победы северян в 
гражданской войне. Представлять сообщение об 
одном из известных политиков, военных 
деятелей времен гражданской войны (по 
выбору) 



Экономическое 
и социально-
поли- 

Объяснять, в чѐм выразился и какое значение 
имел переход в конце XIX в. от «века пара» к 
«веку электричества». 



 

 тическое 
разви- 

Характеризовать  новые  формы  организации  
промышленного 

тие стран 
Европы 

производства в начале ХХ в., экономические и 
социальные по- 

и США в 
конце 

следствия их внедрения. 

XIX — начале Готовить и представлять сообщение о Г. Форде. 
ХХ в. 
Завершение 

Объяснять значение понятий и терминов: 
индустриализация, 

промышленного монополии, урбанизация, миграция. 
переворота. 
Вторая 

Характеризовать  предпосылки  возникновения,  
разновидности  и 

промышленная последствия  деятельности  монополий. 
революция. 
Инду- 

Рассказывать о развитии профсоюзного движения в 
конце XIX — 

стриализация. 
Моно- 

начале XX в. (численный рост; организационные 
формы; тактика 

полистический 
капи- 

движения). 

тализм. 
Технический 

Выделять характерные черты рабочего и 
профсоюзного движе- 

прогресс в 
промыш- 

ния  в  США  в  сопоставлении  с  европейскими  
странами 

ленности и 
сельском 

 
хозяйстве. 
Развитие  
транспорта и 
средств  
связи. Миграция 
из  
Старого в Новый  

 



Свет. Положение  
основных 
социальных  
групп. Рабочее 
дви-  
жение и 
профсоюзы.  
Образование 
социа-  

листических 
партий 

 

Страны Политика 
метропо- 

Характеризовать  положение  латиноамериканских  
колоний  евро- 

Латинской лий в 
латиноамери- 

пейских держав к началу XIX в., основные проблемы 
колониаль- 

Америки канских 
владениях. 

ного общества. 

в XIX — Колониальное Объяснять, в чѐм состояло значение революции конца 
XVIII в. 

начале ХХ 
в. 
(2 ч) 

общество. 
Освободи- 
тельная борьба: 

на о. Гаити. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 задачи, 
участники, 

Рассказывать, используя историческую карту, об 
освободительной 

формы 
выступлений. 

войне в латиноамериканских владениях Испании 
(1810—1826), 

Ф. Д. Туссен-
Лувер- 

провозглашении независимых государств. 

тюр, С. Боливар. Представлять сообщения о С. Боливаре, других 
руководителях 

Провозглашение освободительной борьбы (по выбору). 
независимых 
госу- 

Высказывать и обосновывать суждение о 
направленности поли- 

дарств. Влияние тики США в отношении латиноамериканских 
государств в XIX в. 

США на страны Характеризовать  уровень  социально-экономического  
развития 

Латинской 
Америки. 

латиноамериканских стран в конце XIX — начале 
ХХ в., объяс- 

Традиционные 
отно- 

нять, в чѐм заключались трудности модернизации в 
регионе. 

шения; латифун- Раскрывать значение понятий и терминов: 
латифундия, каудильо. 

дизм. Проблемы Систематизировать  информацию  о  Мексиканской  
революции 

модернизации. 
Мек- 

1910—1917 гг. (причины; задачи; участники; 
ключевые события; 

сиканская 
револю- 

итоги), объяснять, в чѐм состояло значение революции 

ция 1910—1917 
гг.: 

 



участники, итоги,  
значение  

Страны 
Азии 

Япония. 
Внутренняя 

Характеризовать последствия режима самоизоляции, 
существовав- 

в ХIХ — и внешняя 
политика 

шего в Японии на протяжении нескольких столетий. 

начале ХХ 
в. 

сѐгуната 
Токугава. 

Рассказывать, когда и как западные державы 
осуществили «от- 

(3 ч) «Открытие» 
Японии. 

крытие» Японии. 

Реставрация 
Мэйдзи. 

Систематизировать информацию об  основных  
преобразованиях 

 

 Введение 
конститу- 

эпохи Мэйдзи в разных сферах (политическое 
устройство, эконо- 

 ции. 
Модернизация 

мика, социальные отношения, образование, армия) и 
высказывать 

 в экономике и 
соци- 

оценку их значения. 

 альных 
отношениях. 

Подготавливать сообщение об императоре 
Муцухито. 



 

 Переход к 
политике 
завоеваний. 

Характеризовать, привлекая информацию 
исторической карты, внешнюю политику Японии 
в конце XIX — начале ХХ в. (в том числе 
причины, ход и итоги Русско-японской войны 
1904— 1905 гг.). 

Китай. 
Империя Цин. 
«Опиумные 
войны». 
Восстание 
тайпинов. 
«Откры- тие» 
Китая. Полити- 
ка 
«самоусиления
». Восстание 
ихэтуаней. 
Революция 
1911— 1913 гг. 
Сунь Ятсен. 

Систематизировать информацию об «опиумных 
войнах» (причи- ны, годы, участники, ключевые 
события, итоги), высказывать суждение о 
характере этих войн со стороны западных держав 
и со стороны Китая. 
Рассказывать о восстании тайпинов. 
Объяснять значение понятий и терминов: концессия, 
доктрина 
«открытых дверей». 
Рассказывать о причинах, событиях и 
последствиях восстания ихэтуаней. 
Представлять характеристику китайской 
революции 1911— 1913 гг. (причины; участники; 
цели; ключевые события; итоги). Составлять 
сообщение о Сунь Ятсене. 

 



Османская 
импе- рия. 
Традиционные 
устои и 
попытки 
проведения 
реформ. 
Политика 
Танзимата. 
Принятие 
конститу- ции. 
Младотурецкая 
революция 
1908— 
1909 гг. 

Объяснять, с какими внутренними и 
внешнеполитическими проблемами 
столкнулась Османская империя в XIX в. 
Систематизировать информацию о  реформах,  
проводившихся в Османской империи в XIX в. 
(содержание и итоги преобразова- ний). 
Раскрывать предпосылки возникновения, состав 
участников и цели движении младотурок. 
Представлять характеристику младотурецкой 
революции 1908— 1909 гг. (причины; участники; 
задачи; ключевые события; итоги). 

Революция 
1905— 1911 гг. 
в Иране. 
Индия. 
Колониаль- 

Рассказывать о ходе и итогах революции 1905—
1911 гг. в Иране. Характеризовать британское 
колониальное управление Индией, его последствия 
для страны. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 ный режим. 
Индий- ское 
национальное 
движение. 
Восстание 
сипаев (1857—
1859). 
Объявление 
Индии 
владением 
Британ- ской 
короны. Поли- 
тическое 
развитие Индии 
во второй 
половине XIX в. 
Создание 
Индийского 
национального 
конгресса. Б. 
Тилак, М. Ганди 

Рассказывать о восстании сипаев, высказывать 
оценку его значе- ния. 
Представлять характеристику Индийского 
национального кон- гресса (время основания; 
состав, лидеры; программные задачи; тактика). 
Составлять сообщения о руководителях 
национального движения Б. Тилаке и М. Ганди, 
объяснять, чем различалась предлагавшая- ся ими 
тактика освободительной борьбы 



Народ
ы 

Африк
и в 
ХIХ 
— 
начале ХХ 
в. 
(1 ч) 

Завершение 
колони- ального 
раздела мира. 
Колониальные 
порядки и 
традици- онные 
общественные 
отношения в 
странах Африки. 
Выступле- ния 
против колони- 
заторов. Англо-
бур- ская война. 

Показывать на исторической карте крупнейшие 
государства-ме- трополии и их колониальные 
владения в конце XIX в. 
Объяснять, как различалось положение стран, 
определявшихся понятиями «колония», 
«доминион», «сфера влияния», приводить примеры. 
Рассказывать, используя карту, о борьбе ведущих 
европейских держав за колониальные владения в 
XIX в., о включении ряда государств в конце XIX 
— начале ХХ в. в борьбу за передел мира. 
Характеризовать отношение жителей колоний к 
политике метро- полий, приводить примеры. 
Рассказывать о выступлениях народов Африки 
против колониза- торов в XIX — начале ХХ в. 



 

  Рассказывать о причинах, участниках, ключевых 
событиях и итогах Англо-бурской войны 

Развити
е 
культу
ры в 
XIX — 
начале ХХ 
в. 
(2 ч) 

Научные 
открытия и 
технические 
изоб- 
ретения в XIX 
— на- чале ХХ 
в. Револю- ция 
в физике. 
Дости- жения 
естествозна- ния 
и медицины. 
Раз- витие 
философии, 
психологии и 
социо- логии. 
Распростране- 
ние образования. 
Тех- нический 
прогресс 
и изменения в 
усло- виях 
труда и повсе- 
дневной жизни 

Характеризовать развитие науки в XIX — начале 
ХХ в., выделяя: а) открытия в классических 
науках; б) появление новых наук. 
Составлять сообщения об учѐных XIX — 
начала ХХ в., внѐсших значительный вклад в 
историю науки (по выбору). 
Раскрывать, как изменилась система образования в 
европейских странах и мире в целом на 
протяжении XIX в. 
Называть новые виды производственной техники, 
транспорта, бытовых устройств, появившиеся в 
рассматриваемый период, и объяснять, как они 
влияли на условия труда и повседневной жизни 
людей в XIX — начале ХХ в. 
Характеризовать ведущие художественные 
направления XIX в. — классицизм, романтизм, 
реализм, называть произведения и их авторов. 
Выявлять в произведениях литературы и искусства 
черты принадлежности к тому или иному 
художественному стилю, объяснять, в чѐм они 
заключаются. 
Называть значительные явления музыкального 
искусства XIX в., имена и произведения 



людей. 
Художественна
я культура XIX 
— на- чала ХХ 
в. Эволюция 
стилей в 
литературе, 
живописи: 
класси- цизма, 
романтизма, 
реализма. 
Импресси- 
онизм. 
Модернизм. 
Музыкальное и 
театральное 
искус- ство. 
Рождение 
кинематографа. 
Деятели 
культуры: жизнь 
и творчество 

композиторов, вошедшие в историю миро- вой 
культуры. 
Объяснять значение понятий и терминов: 
модернизм, экспрессио- низм, авангардизм. 
Рассказывать об изобретении кинематографа, 
высказывать сужде- ние о значении этого вида 
искусства 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Между- 

народны

е 

отношен

ия в XIX 

— 
начале XX 
в. 
(1 ч) 

Венская система 
международных 
отношений. 
Внешне- 
политические 
инте- ресы 
великих держав 
и политика 
союзов 
в Европе. 
Восточный 
вопрос. 
Колониаль- ные 
захваты и коло- 
ниальные 
империи. 
Старые и новые 
лиде- ры 
индустриальног
о мира. 
Активизация 

Объяснять значение понятий и терминов: 
коалиция, Венская система международных 
отношений, «восточный вопрос», аннек- сия, 
контрибуция. 
Характеризовать место русско-турецких войн в 
международных отношениях XIX в. 
Систематизировать информацию о 
формировании военно-поли- тических блоков 
великих держав в последней трети XIX — начале 
ХХ в. (участники, ключевые события). 
Объяснять, что вело к обострению международных 
противоречий в Европе и мире в конце XIX — 
начале ХХ в. 
Раскрывать значение первой Гаагской мирной 
конференции (1899). 
Систематизировать информацию о 
значительных международ- ных конфликтах и 
войнах в мире в конце XIX — начале ХХ в., 
определять на этой основе общую тенденцию 
развития междуна- родных отношений 



борьбы за 
передел мира. 
Формирование 
военно-
политических 
блоков великих 
дер- жав. Первая  
Гааг- ская 
мирная конфе- 
ренция (1899). 
Меж- 
дународные кон- 
фликты и войны 
в конце XIX — 
нача- 
ле ХХ в. 
(испано- 
американская 
война, русско-
японская вой- 



 

 на, боснийский 
кри- зис). 
Балканские 
войны 

 

Обобщение 
(1 ч) 

Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. (45 ч) 

Введение (1 

ч) 

 

 



Александро

в- ская 

эпоха: 

государстве

н- ный 

либера- 

лизм (7 ч) 

Проекты 
либераль- ных 
реформ Алек- 
сандра I. 
Негласный 
комитет и 
«молодые 
друзья» 
императора. 
Реформы 
государ- 
ственного 
управле- ния. 
М. М. Сперан- 
ский. 
Внешняя 
политика 
России в 
начале 
XIX в. Война 
России с 
Францией 
1805— 
1807 гг. 
Тильзитский 

Систематизировать информацию о 
мероприятиях внутренней политики Александра I 
в начальный период его царствования (в форме 
таблицы, тезисов). 
Объяснять значение понятий: Негласный комитет, 
министерства, Государственный совет, вольные 
хлебопашцы. 
Представлять характеристику личности и 
деятельности М. М. Спе- ранского. 
Характеризовать внешнюю политику России в 
начале XIX в. в контексте международных 
отношений того времени. 
Объяснять значение понятий и терминов: 
коалиция, континен- тальная блокада, 
Тильзитский мир. 
Рассказывать об этапах, важнейших событиях 
Отечественной войны 1812 г., используя 
историческую карту. 
Раскрывать влияние событий Отечественной войны 
1812 г. на рос- сийское общество, привлекая 
свидетельства источников, литера- турные 
произведения. 
Объяснять мотивы и приводить примеры 
патриотического поведе- ния россиян. 
Составлять характеристику полководцев и 



мир. Война со 
Шве- цией 
1808—1809 г. 
и 
присоединение 
Финляндии.  
Война с 
Турцией и 
Бухаре- стский 
мир 1812 г. 

героев Отечествен- ной войны 1812 г. (по 
выбору). 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Отечественн
ая война 1812 
г. — важнейшее 
событие 
российской и 
миро- вой 
истории XIX в. 
Герои войны 
1812 г. 
Зарубежные 
походы 
российской 
армии 
в 1813—1814 гг. 
Венский 
конгресс и 
его решения. 
Священный 
союз. 
Возрастание 
роли России 
после победы 

Объяснять причины и значение победы России в 
Отечественной войне 1812 г. 
Раскрывать цели и итоги Заграничных походов 
российской армии. 
Характеризовать систему международных 
отношений и место в ней России после падения 
Наполеона. 
Участвовать в подготовке проектов, посвящѐнных 
событиям Отечественной войны 1812 г. и их 
участникам (в том числе 
на региональном материале). 



над 
Наполеоном и 
Венского 
конгресса. 

Либеральные и 
охра- нительные 
тенденции во 
внутренней 
политике. 
Польская 
конституция 
1815 г. Военные 
поселения. 
Тайные 
организации: 
Союз спасения, 
Союз 

Раскрывать, в чѐм заключалась противоречивость 
внутренней политики Александра I после 
Отечественной войны 1812 г., называть основные 
мероприятия этой политики. 
Объяснять значение понятия «военные 
поселения». Составлять характеристику 
(исторический портрет) Алексан- дра I. 
Объяснять причины создания тайных обществ. 
Составлять исторические портреты 
представителей декабрист- ского движения. 



благоденствия, 
Северное и 
Южное 



 

 общества. 
Восстание 14 
декабря 1825 г. 

Проводить сопоставительный анализ 
«Конституции» Н. М. Му- равьѐва и «Русской 
правды» П. И. Пестеля, выявлять общие 
положения и различия. 
Рассказывать о выступлениях декабристов, 
характеризовать причины их поражения. 
Излагать точки зрения историков на движение 
декабристов, 
высказывать и обосновывать своѐ мнение 

 



Николаевск
ое 
самодержа- 
вие: 

государ- 
ственный 
консерватиз
м (5 ч) 

Реформаторск
ие и 
консервативн
ые 
тенденции в 
полити- ке 
Николая I. 
Эконо- 
мическая 
политика 
в условиях 
политиче- ского 
консерватизма. 
Государственная 
рег- ламентация 
обще- ственной 
жизни. 
Крестьянский 
вопрос. Реформа 
государ- 
ственных  
крестьян П. Д. 
Киселѐва 
1837—1841 гг. 
Офи- 
циальная 

Составлять исторический портрет Николая 
I. Систематизировать информацию о 
централизации управления и регламентации 
общественной жизни в правление Николая I 
(в форме таблицы, тезисов). 
Объяснять значение понятий и терминов: 
кодификация законов, цензура. 
Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, 
П. Д. Киселѐва, Е. Ф. Канкрина. 
Раскрывать смысл положений  доктрины  
официальной  народности и еѐ роль в общественной 
жизни. 
Раскрывать основные черты крепостного 
хозяйства во второй четверти XIX в., объяснять 
его неэффективность. 
Характеризовать экономическое развитие России в 
первой  полови- не XIX в., привлекая информацию 
исторической карты. 



идеология: 
«православие, 
само- державие, 
народ- ность». 
Сословная 
структура 
российского 
обще- ства. 
Крепостное 
хозяйство. 



Продолжение табл. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

1
6
0
 



 Промышленный 
пере- ворот и его 
особенно- сти в 
России. Начало 
железнодорожно
го строительства. 
Горо- да как 
администра- 
тивные, 
торговые 
и 
промышленные 
центры. 
Городское 
самоуправление
. Общественная 
жизнь в 1830—
1850-х гг. 
Роль 
литературы, 
печати, 
университе- тов 
в формировании 
независимого 
обще- ственного 
мнения. 

Раскрывать особенности промышленного 
переворота в России 
в сопоставлении со странами Западной Европы (в 
форме сопоста- вительной таблицы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Характеризовать направления общественной 
мысли в 1830— 1850-е гг., называть их 
представителей. 
Составлять исторические портреты деятелей 
общественного движения России этого периода. 
Давать сопоставительную характеристику 
взглядов западников и славянофилов на пути 
развития России, выявлять общие черты и различия. 
Систематизировать информацию о внешней 
политике России во второй четверти XIX в. (в 



Общественная 
мысль: 
официальная 
идеоло- гия, 
славянофилы и 
западники, 
зарожде- ние 
социалистиче- 
ской мысли. 

Расширение 
империи: русско-
иранская 
и русско-
турецкая 

форме таблицы). 



 

 войны. 
Священный 
союз. Россия и 
революции в 
Европе. 
Восточный 
вопрос. 
Распад Венской 
системы. 
Крымская война. 
Героическая 
оборона 
Севастополя. 
Парижский мир 
1856 г. 

Характеризовать причины, этапы, ключевые 
события Крымской войны. 
Рассказывать об участниках обороны Севастополя. 
Излагать условия Парижского мира, объяснять 
значение итогов Крымской войны для 
международного положения России, обста- новки в 
стране 

 



Культурное 

пространство 

империи 

в первой 
половине 
XIX в. (3 
ч) 

Национальные 
корни 
отечественной 
куль- туры и 
западные 
влияния. 
Государ- 
ственная 
политика 
в области 
культуры. 
Основные стили 
в 
художественной 
культуре: 
романтизм, 
классицизм, 
реализм. Ампир 
как стиль 
империи.  
Золотой век 
русской литера- 
туры. 
Формирование 
русской 
музыкаль- ной 

Характеризовать основные стили и направления 
российской художественной культуры, достижения 
театрального и музыкаль- ного искусства, 
литературы в первой половине XIX в. 
Составлять описание памятников культуры 
первой половины XIX в. (в том числе 
находящихся в своѐм регионе), распознавать в 
них черты конкретных художественных стилей. 
Участвовать в  подготовке  проектов,  
посвящѐнных  достижениям и творчеству 
выдающихся представителей науки и культуры 
России первой половины XIX в. 
Показывать на карте маршруты российских 
географических экспедиций первой половины XIX 
в., объяснять, в чѐм состояло их значение. 
Характеризовать развитие системы образования в 
России в первой половине XIX в. 
Высказывать и обосновывать суждения о 
российской культуре как части европейской и 
мировой культуры, давать оценку вкладу 
российской культуры в мировую культуру 



школы. Театр, 
живопись, 
архитек- тура. 
Развитие науки и 
техники. 
Географи- ческие 
экспедиции. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Открытие 
Антаркти- ды. 
Школы и уни- 
верситеты. 
Народная 
культура. 
Россий- ская 
культура как 
часть 
европейской 
культуры 

 

Народ
ы 
Росси

и 
в первой 
половине 
XIX в. (2 
ч) 

Многообразие 
куль- тур и 
религий Рос- 
сийской 
империи. 
Православная 
цер- ковь и 
основные 
конфессии 
(католиче- ство, 
протестантство, 

Рассказывать, привлекая информацию 
исторической карты, о народах России в первой 
половине XIX в. 
Раскрывать роль традиционных конфессий в 
российском обще- стве в первой половине XIX в. 
Характеризовать национальную политику 
центральной  власти в первой половине XIX в. 
Представлять сообщения о развитии культуры 
народов России в первой половине XIX в. (в том 
числе на региональном мате- риале) 



ислам, иудаизм, 
буд- дизм). 
Конфликты 
и сотрудничество 
между народами. 
Особенности 
админи- 
стративного 
управле- ния на 
окраинах 
империи. 
Присоеди- нение 
Грузии и 
Закавказья. 
Кавказ- ская 
война. Движе- 
ние Шамиля 



 

Социальн

ая и 

правовая 

модернизац

ия страны 
при 
Александре 
II (6 ч) 

Реформы 
1860— 1870-х 
гг. — движе- 
ние к 
правовому 
государству и 
граж- данскому 
обществу. 
Крестьянская 
рефор- ма 1861 
г. и еѐ 
последствия. 
Кре- стьянская 
община. 
Земская и 
городская 
реформы. 
Становле- ние 
общественного 
самоуправлени
я. 
Судебная 
реформа и 
развитие 

Характеризовать предпосылки отмены крепостного 
права. Называть основные положения крестьянской, 
земской, городской, судебной, военной реформ. 
Проводить анализ Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости, 
устанавливать, чьи интересы оно в боль- шей мере 
защищало. 
Приводить оценки характера и значения реформ 
1860—1870-х гг., излагаемые в учебной литературе, 
высказывать и обосновывать свою оценку. 
Раскрывать значение понятий: редакционные 
комиссии, временно- обязанные крестьяне, выкупные 
платежи, отрезки, мировые посредники, земства, 
городские управы, мировой суд. 
Составлять характеристику (исторический 
портрет) Алексан- дра II. 
Характеризовать, используя карту, основные цели и 
направления внешней политики России, 
рассказывать о военных кампаниях второй 
половины XIX в. 
Раскрывать отношение россиян к освободительной 
борьбе балкан- ских народов (на основе источников, 
литературных произведений). Давать оценку 
значения русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

 



правового 
сознания. 
Военные 
реформы. 
Многовекторнос
ть внешней 
политики 
империи. 
Присоеди- 
нение Средней 
Азии. Россия и 
Балканы. 
Русско-турецкая 
война 1877—
1878 гг. Россия 
на Дальнем 
Востоке 

в контексте освободительной борьбы народов 
против османского ига и мировой политики 

Россия 
в 1880— 
1890-х гг. 
(4 ч) 

«Народное 
самодер- жавие» 
Алексан- дра 
III. 

Составлять характеристику (исторический 
портрет) Алексан- дра III. 
Сопоставлять внутреннюю политику Александра 
II и Алексан- дра III, выявляя основные 
различия. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Идеология 
самобыт- ного 
развития Рос- 
сии. 
Государствен- 
ный 
национализм. 
Политика 
консерва- 
тивной 
стабилиза- ции. 
Реформы и 
контрреформы. 
Местное 
самоуправ- 
ление и 
самодержа- вие. 
Независимость 
суда. Печать и 
цен- зура. 
Экономическая 

Раскрывать значение понятия «контрреформы». 
Характеризовать экономическую политику 
государства в царство- вание Александра III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Давать оценку итогам внешней политики 
Александра III, харак- теризовать международное 
положение России в конце его царство- вания. 



модернизация 
через 
государственное 
вме- шательство 
в эконо- мику. 
Форсированное 
развитие 
промыш- 
ленности. 
Пространство 
импе- рии. 
Основные 
сферы и 
направления 
внешнеполитиче
ских интересов. 
Упроче- ние 
статуса великой 
державы. 



 

 Сельское  
хозяйство 

Рассказывать о положении и образе жизни сословий 
и социаль- 

и 
промышленность
. 

ных групп российского общества во второй половине 
XIX в. на 

Пореформенная основе письменных, визуальных и других 
источников. 

деревня: 
традиции 

Характеризовать традиционные черты и новые 
явления в разви- 

и новации. 
Общин- 

тии пореформенного  сельского  хозяйства. 

ное 
землевладение и 

Рассказывать  о  развитии  промышленности,  городов,  
транспорта 

крестьянское 
хозяй- 

и связи  в  пореформенной  России. 

ство. 
Взаимозависи- 

Раскрывать сущность рабочего вопроса и особенности 
положения 

мость 
помещичьего 

пролетариата в России 

и крестьянского 

 
хозяйств. 
Помещичье  
«оскудение». 
Дворя-  
не-
предприниматели
. 

 

Индустриализаци
я и  
урбанизация. 
Желез-  
ные дороги, их 
роль  

 



в экономической 
и  
социальной 
модерни-  
зации. Миграции  
сельского 
населения  
в города. 
Рабочий  
вопрос и его 
особен-  

ности в России  

Культурное Культура и быт Раскрывать предпосылки подъѐма науки и культуры 
России 

пространст
во 

народов России во во второй половине XIX в. (в виде тезисов). 

империи второй половине Характеризовать достижения российской науки и 
культуры 

во второй XIX в. Развитие во второй половине XIX в., их место в мировой 
культуре. 

половине городской 
культуры. 

Участвовать в подготовке проектов, посвящѐнных 
деятельности 

XIX в. (3 ч) Технический 
про- гресс и 
перемены 

выдающихся представителей художественной и 
научной интелли- генции во второй половине XIX 
в. (по выбору). 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 в повседневной 
жиз- ни. Развитие 
транс- порта, 
связи. Рост 
образования и 
рас- пространение 
грамот- ности. 
Появление 
массовой печати. 
Российская 
культура XIX в. 
как часть 
мировой 
культуры. 
Становление 
нацио- нальной 
научной школы 
и еѐ вклад 
в мировое 
научное знание. 
Достижения 
российской 
науки. 

Составлять описание памятников архитектуры 
второй половины XIX в. (в том числе на 
региональном материале). 
Показывать на конкретных примерах, в чѐм 
проявлялась общественная значимость произведений  
художественной  культуры в России во второй 
половине XIX в. 
Объяснять феномен российской интеллигенции 
второй половины XIX в. (эссе) 



Общественная 
зна- чимость 
художе- ственной 
культуры. 
Литература, жи- 
вопись,   музыка, 
театр. 
Архитектура и 
градостроительст
во 

Этнокультур- 
ный облик 
империи 
(2 ч) 

Основные 
регионы 
Российской 
империи и их 
роль в жизни 
страны. Народы 
Рос- 

Показывать на карте основные регионы 
Российской империи конца XIX в., 
рассказывать об их населении. 
Представлять сообщение (презентацию) о 
положении и культур- ных традициях народов 
России. 



 

 сийской  
империи во 
второй 
половине 
XIX в. 
Национальные 
движения 
народов России. 
Взаимодей- 
ствие 
национальных 
культур и 
народов 

Раскрывать причины возникновения и цели 
национальных движе- ний во второй половине XIX 
в. 
Приводить примеры взаимодействия народов, 
взаимовлияния национальных культур 

 



Формиров
а- ние 
граждан- 
ского 

обще- ства 
и 
основные 
направлени
я 
обществен

- ных 
движе- 
ний (2 ч) 

Общественная 
жизнь в 1860—
1890-х гг. 
Рост 
общественной 
самодеятельнос
ти. Расширение 
публич- ной 
сферы (обще- 
ственное 
самоуправ- 
ление, печать, 
образование, 
суд). 
Феномен 
интеллиген- ции. 
Общественные 
организации. 
Благо- 
творительность. 
Идейные 
течения и 
общественное 
движе- ние. 
Консервативная 

Называть характерные черты общественной 
жизни 1860— 1890-х гг. 
Характеризовать основные положения идеологии 
консерватизма, национализма, либерализма, 
социализма, анархизма в России. Составлять 
исторические портреты представителей 
обществен- ных течений. 
Объяснять, в чѐм заключалась эволюция 
народнического движе- ния в 1870—1880-х гг. 
Рассказывать о распространении марксизма и 
формировании социал-демократии в России 



мысль. 
Национа- лизм. 
Либерализм 
и его  
особенности в 
России. 
Русский 
социализм. 
Русский 
анархизм. 
Формы 
политической 
оппо- 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 зиции: земское 
дви- жение, 
революцион- 
ное подполье и 
эми- грация. 
Народниче- ство 
и его эволюция. 
Политический 
тер- роризм. 
Распростра- 
нение 
марксизма 
и 
формирование 
социал-
демократии 

 



Россия на 
пороге XX 
в. (9 ч) 

На пороге 
нового века: 
динамика и 
противоречия 
раз- вития. 
Экономиче- 
ский рост. 
Промыш- 
ленное 
развитие. 
Новая география 
экономики. 
Урбани- зация и 
облик горо- дов. 
Отечественный 
и иностранный 
капи- тал, его 
роль в инду- 
стриализации 
стра- ны. Россия 
— миро- вой 
экспортѐр хлеба. 
Аграрный 
вопрос. 

Давать характеристику геополитического положения 
и экономиче- ского развития России в начале XX в., 
привлекая информацию карты. 
Сравнивать темпы и характер модернизации в России 
и в других странах, объяснять, в  чѐм  заключались  
особенности  модернизации в России. 
Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в 
начале XX в. Сопоставлять государственный, 
политический, социальный строй России в начале XX 
в. и европейских государств, выявлять общие черты и 
различия. 
Характеризовать положение и образ жизни разных 
сословий и социальных групп в России в начале 
XX в. (сообщение, презента- ция, эссе). 
Проводить поиск источников об условиях жизни 
людей в начале ХХ в. (в том числе материалов 
региональной истории, семейных архивов). 



 

 Разложение 
сослов- ных 
структур. Фор- 
мирование 
новых 
социальных 
страт. 
Буржуазия. 
Рабочие: 
социальная 
характе- 
ристика, борьба 
за права. 
Средние 
городские 
слои. 
Типы сельского 
землевладения и 
хозяйства. 
Помещи- ки и 
крестьяне. 
Имперский 
центр и 
регионы. 
Нацио- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассказывать о народах России, национальной 
политике власти, национально-культурных 
движениях в конце XIX — начале XX в. 

 

 

 
Характеризовать задачи политики России на 
Дальнем Востоке. Раскрывать причины Русско-
японской войны, планы сторон, ход боевых 
действий, привлекая историческую карту. 
Давать оценку воздействию войны и еѐ итогов на 
российское общество, используя информацию 
учебника и источники. Приво- дить примеры 
патриотического поведения россиян в ходе боевых 

 



нальная 
политика, 
этнические 
элиты 
и национально-
куль- турные 
движения. 
Россия в 
системе 
международны
х отношений. 
Поли- тика на 
Дальнем 
Востоке. 
Русско- 
японская война 
1904—1905 гг. 
Обо- 
рона Порт-
Артура. 
Цусимское 
сражение 

действий, высказывать своѐ отношение к ним. 
Называть основные положения Портсмутского мира 

Первая 
российская 
революция 
1905— 

Раскрывать причины революции 1905—1907 гг. 
Рассказывать о начале, ключевых событиях, 
участниках Первой российской революции. 



1907 гг. 
Начало 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 парламента

ризма в 

России. 
Николай II и его 
окружение. 
Оппози- 
ционное 
либеральное 
движение. 
Предпосылки 
Первой 
российской 
революции. 
Формы 
социальных 
проте- стов. 
«Кровавое 
воскресенье» 9 
янва- ря 1905 г. 
Выступле- ния 
рабочих, кре- 

Анализировать текст Манифеста 17 октября 
1905 г., высказы- вать суждения о значении его 
основных положений. 
Раскрывать значение понятий: «Кровавое 
воскресенье», Государ- ственная дума, кадеты, 
октябристы, эсеры, социал-демократы. 
Характеризовать основные политические течения в 
России начала XX в., выделять их 
существенные черты. 
Давать оценку  значения  формирования  
многопартийной  системы в России. 
Систематизировать информацию об оформлении 
политических партий в России (в виде таблицы). 
Сопоставлять Государственную думу и 
представительные органы власти европейских 
государств (структура, состав, полномочия). 
Составлять характеристики лидеров партий, 
депутатов Думы, государственных деятелей начала 
ХХ в. (в форме сообщения, 
эссе — по выбору). 
Излагать точки зрения историков на события 



стьян, средних 
городских 
слоѐв, солдат и 
матросов. 
Всероссийская 
октябрьская 
полити- ческая 
стачка. 
Манифест 17 
октября 
1905 г. 
Формирова- ние 
многопартийной 
системы. 
Политиче- ские 
партии, массо- 
вые движения и 
их 

революции 1905— 1907 гг., действия еѐ 
участников, высказывать и обосновывать свои 
суждения 



 

 лидеры. Социал-
де- 

 

мократия: 
большеви- 
ки и меньшевики. 
Либеральные  
партии 
(кадеты, октябри- 
сты). 
Правомонархи- 
ческие партии. 
Советы и 
профсоюзы. 
Декабрьское 1905 
г. 
вооружѐнное 
восста- 
ние в Москве. 
Особенности 
револю- 
ционных 
выступле- 
ний в 1906—1907 
гг. 
Деятельность I и 
II 
Государственной 
думы: итоги и 
уроки 
Общество и 
власть 

Раскрывать значение понятий: отруб, хутор, 
переселенческая 

после 
революции. 

политика, думская монархия. 

Уроки Излагать оценки историками аграрной реформы П. А. 



революции: Столыпина. 
политическая 
стаби- 

Называть основные положения аграрной реформы, 
характеризо- 

лизация и 
социаль- 

вать еѐ результаты. 

ные 
преобразования. 

Составлять характеристику (исторический 
портрет) П. А. Сто- 

П. А. Столыпин: лыпина. 
программа 
систем- 

Характеризовать политическую систему России после 
революции 

ных реформ, мас- 1905—1907 гг., место в ней Государственной думы и 
Государствен- 

штаб и 
результаты. 

ного совета. 

Незавершѐнность Излагать оценки личности и деятельности Николая II, 
приведѐн- 

преобразований ные в учебной литературе, объяснять, на чѐм они 
основываются, 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 и нарастание 
соци- 

высказывать и аргументировать собственную 
оценку его дея- 

альных противоре- тельности. 
чий. III и IV 
Государ- 

Систематизировать информацию об  участии  
России  в  формиро- 

ственная дума. 
Идей- 

вании системы военных блоков и международных 
отношениях 

но-политический накануне Первой мировой войны (в виде таблицы, 
тезисов) спектр. 

Обществен- 

 
ный и 
социальный  
подъем.  
Обострение 
меж-  
дународной 
обста-  
новки. Блоковая  
система и участие  
в ней России. 
Россия  
в преддверии 
миро-  

вой катастрофы  

Серебряный 
век 

Характеризовать основные стили и течения 
литературы и искус- 

российской ства в России начала XX в., называть их 



куль- крупнейших представи- 
туры телей, их произведения. 
Новые явления Представлять описание памятников 

художественной культуры 
в художественной начала ХХ в., определяя их принадлежность к 

тому или иному 
литературе и 
искус- 

стилю, характерные черты (в том числе на 
региональном мате- 

стве. 
Мировоззренче- 

риале). 

ские ценности и Характеризовать место российской культуры начала 
ХХ в. в евро- 

стиль жизни. 
Лите- 

пейской и мировой культуре. 

ратура начала 
XX в. 

Участвовать в подготовке проектов, посвящѐнных 
выдающимся 

Живопись. «Мир представителям науки, литературы и искусства. 



 

 искусства». 
Архитек- тура. 
Скульптура. 
Драматическ
ий театр: 
традиции и 
новаторство. 
Музыка. 
«Русские 
сезоны» в 
Париже. 
Зарождение 
россий- ского 
кинематогра- 
фа. Развитие 
народ- ного 
просвещения. 
Открытия 
россий- ских 
учѐных. 
Достижения 
гумани- тарных 
наук. Вклад 
России начала 

Характеризовать вклад российской науки начала XX 
в. в развитие мировой науки, называть учѐных и их 
достижения 

 



XX в. в 
мировую 
культуру 

Обобщение (1 ч) 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ 

ИСТОРИЮ РОССИИ» 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Введен
ие (1 ч) 

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

Характеризовать основные закономерности развития 
общества, этапы российской государственности. 
Приводить примеры наиболее значимых событий, 
исторических деятелей XX—XXI вв. 

Февральска
я 

Российская 
империя 

Давать определение ранее изученных и новых 
понятий: Новая 

и Октябрь- накануне 
революции. 

история, Новейшая история, империя, монархия, 
либеральные 

ская 
револю- 

Февральское 
восста- 

партии, социал-демократия, революция, вооружѐнное 
восстание. 

ции 1917 г. ние в Петрограде. 
Устанавливать причинно-следственные связи между 
ранее изучен- 

(3 ч) 

 



Падение 
монархии. 

ными историческими фактами и явлениями 
(самодержавие; аграр- 

 Демократизация ный вопрос; имперский центр и регионы; Первая 
русская револю- 

 жизни страны. ция; парламентаризм в России и другое) и 
революциями 1917 г. 

 Тяготы Первой Раскрывать значение свержения самодержавия в 
стране, еѐ демо- 

 мировой войны. кратизации. 

 Цели и лозунги Характеризовать итоги и историческое значение 
Февральской и 

 большевиков. 
Свер- 

Октябрьской революций 1917 г. 

 жение Временного Устанавливать аналогии с революционными 
событиями и процес- 

 правительства. сами всемирной истории (революции Новой истории, 
марксизм, 

 Взятие власти рабочее движение и другое). 

 большевиками. Выражать собственное мнение и обобщать иные 
мнения о револю- 

 Первые 
преобразова- 

ционных событиях в России 1917 г. 

 ния большевиков. Приводить примеры из истории родного края начала 
XX в. 



 

 Гражданская 
война как 
национальная 
трагедия 
России. 
Военная 
интервен- ция. 
Образование 
СССР. Влияние 
революционных 
событий в России 
на общемировые 
процес- сы XX в. 

 

 



 Революционные 
события в России 
глазами соотече- 
ственников и 
мира. Итоги и 
уроки революций 

Использовать приѐмы исследовательской 
деятельности, элементар- ные умения прогнозировать 
(влияние революционных событий на общемировые 
процессы XX в., историю народов России). 
Систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов по изучаемой теме (справочная, 
научно-популярная литера- тура, интернет-ресурсы и 
другое). 
Различать в исторической информации события, 
явления, процес- сы; факты и мнения. 
Определять и объяснять с опорой на фактический 
материал своѐ отношение к наиболее значительным 
событиям. 
Представлять итоги познавательной деятельности в 
различных формах (дискуссия, доклад, эссе и 
другое). 
Участвовать в проектной деятельности, пользоваться 
компьютер- ными технологиями для обработки, 
систематизации информации (на основе принципов 
информационной безопасности) 

Великая 

Отечественн

ая война 

1941— 
1945 гг. 

Нападение 
гитлеров- ской 
Германии на 
СССР. 

Определять понятия и термины: нацизм, блокада, 
антифашист- ское подполье, холокост, бандеровцы, 
власовцы, коренной перелом в войне, второй фронт и 
другое) 



(4 ч) Мобилизация 
сил на отпор 
врагу. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Битва за Москву. 
Срыв 
гитлеровского 
плана 
молниеносной 
войны. Блокада 
Ленинграда. 
Крупнейшие 
битвы в ходе 
войны. Сталин- 
градская битва. 
Битва на 
Курской дуге. 
Битва за 
Днепр. 
Массовый 
героизм 
представителей 
всех народов 
СССР. 

Раскрывать взаимосвязи ключевых событий Великой 
Отечествен- ной войны, характеризовать их итоги и 
историческое значение. Строить логические 
рассуждения, делать умозаключения (индук- тивные, 
дедуктивные и по аналогии). 



Организация 
борьбы в тылу 
врага: парти- 
занское 
движение и 
подполье. Юные 
герои фронта и 
тыла. 
Патриотическое 
служение 
представи- телей 
религиозных 
конфессий. 
Вклад деятелей 
культуры, 
учѐных и 
конструк- торов 
в общенарод- 
ную борьбу с 
врагом. 

Доказывать на  примерах  всенародный  характер  
войны  СССР с гитлеровской Германией и еѐ 
союзниками. 
Обосновывать выводы о значении, источниках 
Победы советского народа в войне. 
Систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов (справочная, научно-популярная 
литература, интернет-ресур- сы и другое) и уровней 
(всемирная, региональная, локальная история). 
Группировать однородные исторические факты, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для 
классификации. 
Различать в исторической информации события, 
явления, процес- сы; факты и мнения. 
Самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 
использова- ны для подтверждения/опровержения 
какой-либо оценки истори- ческих событий. 



 

 Преступления Проводить по самостоятельно составленному плану 
небольшое 

нацистов и их исследование по  установлению  причинно-следственных  
связей 

пособников на событий и процессов. 
оккупированной Оценивать информацию на применимость и 

достоверность 
территории 
СССР. 

(в том числе на материале региональной, локальной 
истории). 

Трагедия и 
мужество 

Представлять итоги познавательной деятельности в 
различных 

гражданского 
населе- 

формах. 

ния. Давать развѐрнутый устный ответ с использованием 
основной 

Полное снятие учебной информации и справочного аппарата 
учебника, дополни- 

блокады 
Ленинграда. 

тельных источников информации. 

Освобождение 
окку- 

Формулировать собственное мнение и обобщать 
оценки при 

пированных 
террито- 

изучении  важнейших  событий  Великой  
Отечественной  войны. 

рий СССР. 
СССР и 

Участвовать в проектной деятельности, пользоваться 
компьютер- 

союзники. 
Освободи- 

ными технологиями для обработки, систематизации 
информации 

тельная миссия (на основе принципов информационной безопасности) 
Красной Армии в 

 
Европе. Битва за  
Берлин. 
Безоговороч-  
ная капитуляция  

 



Германии и 
оконча-  
ние Великой 
Отече-  
ственной войны.  
Разгром 
милитарист-  
ской Японии. 
Осу-  
ждение главных 
воен-  
ных 
преступников и  
их пособников.  
Источники 
Победы  
советского 
народа.  
Решающая роль  
СССР в победе  
антигитлеровской  
коалиции.  



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Всемирно-
историче- ское 
значение 
Победы СССР в 
Великой 
Отечествен- ной 
войне. 
Историче- ская 
память. Попыт- 
ки искажения 
истории Второй 
мировой войны 
и роли 
советского 
народа в победе 
над 
гитлеровской 
Герма- нией и еѐ 
союзника- ми. 
День Победы в 
России и мире 
сегодня. 
Календарь 
памятных дат 

 



Распад 
СССР. 
Становлен
ие новой 
России 
(1992—
1999) 
(2 ч) 

Распад СССР. 
Обра- зование 
СНГ. Послед- 
ствия перехода 
к рыночной 
экономике. 
Становление 
демо- 
кратической 
России. 
Конституция 
1993 г. Внешняя 
политика РФ в 
конце XX в. 

Определять ранее изученные и новые термины и 
понятия: СССР, СНГ, РФ, Евросоюз, рыночная 
экономика, конституция и другое. Строить 
логические рассуждения, делать умозаключения 
(индук- тивные, дедуктивные и по аналогии) о 
влиянии ранее изученных исторических фактов на 
ключевые события 1990-х гг. 
Выражать, аргументировать собственное мнение и 
обобщать примеры (в том числе регионального, 
локального уровня), оценки других людей распада 
СССР, демократизации страны. 
Формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по 
существу обсуждаемой темы. 
Представлять итоги познавательной деятельности в 
различных формах 



 

Возрождени
е 

Россия в начале Строить логические рассуждения, делать 
умозаключения (индук- тивные, дедуктивные и по 
аналогии). 
Выражать, аргументировать собственное мнение и 
обобщать примеры (в том числе регионального, 
локального уровня) совре- менного развития страны. 
Устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, времен- ные связи исторических 
событий, явлений, процессов из истории Крыма, их 
взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 
истории России ХХ — начала XXI в. 
Характеризовать итоги и историческое 
значение изучаемых событий и процессов. 
Систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов (справочная, научно-популярная 
литература, интернет-ре- сурсы и другое). 
Находить сходные аргументы в подтверждение или 
опровержение точки зрения, определять факты и 
мнения в источниках информа- ции, СМИ. 
Группировать однородные исторические факты, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для 
классификации. 
Формулировать вопросы и отвечать (в диалоге, 
дискуссии) по существу обсуждаемой темы. 

страны с XXI в. 
Националь- 

2000-х гг. ные символы 
России. 

Воссоедине- Восстановление 
ние Крыма с 
Россией. (3 
ч) 

единого 
правового 
пространства 
страны. 

 Экономическая 

 интеграция на 
пост- 

 советском 
простран- 

 стве. Борьба с 

 терроризмом. 
Прио- 

 ритетные 
националь- 

 ные проекты. 
Восста- 

 новление 

 лидирующих 
пози- 

 ций России в 
между- 

 народных 
отношени- 

 ях. Вхождение 



 Крыма и 
Севастополя Определять и объяснять с опорой на фактический 

материал своѐ отношение к наиболее значительным 
событиям, достижениям. Представлять итоги 
познавательной деятельности в различных формах. 
Самостоятельно отбирать факты, которые могут быть  
использова- ны для подтверждения/опровержения 
приводимой оценки истори- ческих событий.  
Проводить  по  самостоятельно  составленному плану 
небольшое исследование по изучаемой теме. 
Участвовать в проектной деятельности, пользоваться 
компьютер- ными технологиями для обработки, 
систематизации информации (на основе принципов 
информационной безопасности). 

 в состав России. 

 Общероссийское 

 голосование по 

 поправкам в 
Консти- 

 туцию (2020). 

 Признание 
Россией 

 ДНР и ЛНР 
(2022) 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные видыдеятельности 

обу

ча

ющ

ихс

я 

Итогово

е 

повторен

ие (1 ч) 

История 
родного края в 
годы револю- 
ции и 
Гражданской 
войны. 
Наши земляки 
— ге- рои 
Великой Отече- 
ственной войны 
1941—1945 гг. 
Наш регион в 
конце XX — 
начале 
XXI в. 

Характеризовать значение ключевых 
исторических событий родного края в истории 
России до 1914 г. 
Устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, времен- ные связи 
исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, их взаимосвязь (при 
наличии) с важнейшими событиями истории 
России ХХ — начала XXI в. 
Приводить аргументы в подтверждение или 
опровержение точки зрения по изучаемой теме, 
формулировать собственное мнение по 
актуальным вопросам региональной истории. 
Формулировать вопросы и отвечать (в 
диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой 
темы. 



Самостоятельно отбирать факты, которые могут 
быть  использова- ны для 
подтверждения/опровержения приводимой оценки 
истори- ческих событий. 
Определять своѐ отношение к наиболее 
значительным событиям, достижениям родного 
края в Новейший период истории России. 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возмож- 

ности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

мето- дическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

элек- тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользова- 

телей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможно- сти ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочая программа по учебному предмету «Общеществознание» 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на уровне основного общего образования со- 



ставлена на основе положений и требований к результатам ос- воения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учеб- ного предмета 

«Обществознание», а также с учѐтом федераль- ной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образователь- ной программы основного общего образования 

. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образо- вательной организацией функции интеграции 

молодѐжи в со- временное общество: учебный предмет позволяет последова- тельно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенно- сти современного общества, различные аспекты взаимодействия в 

современных условиях людей друг с другом, с основными ин- ститутами государства и гражданского 

общества, регулирую- щие эти взаимодействия социальные нормы . 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включаю- щего знания о российском обществе и 

направлениях его разви- тия в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, 

правах и обязанностях человека и граж- данина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, привержен- ности национальным ценностям . 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономиче- ской и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в фор- мирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их . 

Изучение учебного предмета «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собствен- ного «Я», формированию 

способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе . 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования на уровне основно- го общего образования являются: 



—воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

—развитие у обучающихся понимания приоритетности обще- национальных интересов, приверженности 

правовым прин- ципам, закреплѐнным в Конституции Российской  Федера- ции и законодательстве 

Российской Федерации; 

—развитие личности на исключительно важном этапе еѐ соци- ализации — в подростковом возрасте, 

становление еѐ духов- но-нравственной, политической и правовой культуры, соци- ального поведения, 

основанного на уважении закона и пра- вопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопре- делению, самореализации, самоконтролю; 

мотивации к вы- сокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

—формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по со- держанию для школьников подросткового возраста; освое- ние учащимися знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирую- щих 

общественные отношения, необходимые для взаимодей- ствия с социальной средой и выполнения типичных 

социаль- ных ролей человека и гражданина; 

—владение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и 

критически осмыс- ливать социальную информацию, систематизировать, анали- зировать полученные 

данные; освоение способов познава- тельной, коммуникативной, практической деятельности, не- 

обходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

—создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими соци- альными институтами для 

реализации личностного потен- циала в современном динамично развивающемся  россий- ском обществе; 

—формирование опыта применения полученных знаний и уме- ний для выстраивания отношений между 

людьми различ



ных национальностей и вероисповеданий в общеграждан- ской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценно- стями и нормами поведения, 

установленными законом; со- действия правовыми способами и средствами защите право- порядка в 

обществе . 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Обще- ствознание» изучается с 6 по 9 класс . Общее 

количество учеб- ных часов на четыре года обучения составляет 136 часов . Учеб- ным планом  на  изучение  

обществознания  отводится  в  8— 9 классах по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях .ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учѐтом особенностей преподавания 

обществознания на уров- не основного общего образования . 

Планируемые предметные результаты и содержание учебно- го предмета распределены по годам обучения с 

учѐтом входя- щих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учѐтом федеральной 

программы воспитания . Содержательные модули (разделы) ох- ватывают знания об обществе и человеке в 

целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права . 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воплощают традиционные россий- ские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, при- нятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обу- чающихся руководствоваться 

ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений . Они достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельно- сти в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта кон- структивного социального поведения по 

основным направлени- ям воспитательной деятельности, в том числе в части: 



гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- зации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь- ной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; пони- мание роли различных социальных институтов 

в жизни челове- ка; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще- стве; 

представление о способах противодействия коррупции; го- товность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремле- ние  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи;  активное  участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гумани- тарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, 

нуждаю- щимся в ней);патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос- сийской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государ- 

ственным праздникам;  историческому,  природному  наследию и   памятникам,   традициям   разных   народов,   

проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  готовность  оценивать  

своѐ  поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания послед- ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуаль- ного и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 
восприимчивость  к   разным   видам   искусства,   традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоциональ- ного воздействия искусства; осознание важности художествен- ной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, эт- 

нических культурных традиций и народного творчества; стрем- ление к самовыражению в разных видах 



искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к свое- му здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал- коголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физиче- ского и психического здоровья; соблюдение правил безопасно- сти, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-сре- де;  способность   адаптироваться   к   стрессовым   

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраи- вая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека;трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способ- ность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе при- менения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио- нальной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и обще- ственных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и есте- ственных наук для решения задач в области 

окружающей сре- ды, планирования поступков и оценки возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприя- тие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо- связи природной, 

технологической и социальной сред; 



готовность к участию в практической деятельности экологи- ческой направленности; 

ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему науч- ных представлений об основных закономерностях 

развития че- ловека, природы и общества, о взаимосвязях человека с при- родной и социальной средой; 

овладение языковой и читатель- ской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности; уста- новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стрем- ление совершенствовать  пути  достижения  индивидуального и коллективного благополучия . 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обу- чающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природ- ной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных соци- альных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возрас- та, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях нео- пределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, от- крытость опыту и знаниям других, повышать 

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

осознавать в совместной дея- тельности новые знания, навыки и компетенции из опыта дру- гих; 

навык выявления и связывания образов, способность форми- рования новых знаний, в том числе 

способность формулиро- вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по ха- рактерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкре- тизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятия- ми), 

а также оперировать терминами и представлениями в об- ласти концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, об- щества и экономики; 



умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окру- жающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспри- нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и по- 

следствия, формировать  опыт,  уметь  находить  позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать при от- 

сутствии гарантий успеха . 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образова- тельной программы, формируемые при 

изучении обществозна- ния: Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки соци- альных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации соци- альных фактов, основания для их обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблю- дениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и про- тиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явле- ний и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктив- ных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формули- ровать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев) . 



Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре- альным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, само- стоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных сужде- ний и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мне- ние; 

проводить по самостоятельно составленному плану неболь- шое исследование по установлению 

особенностей объекта изу- чения, причинно-следственных связей и зависимостей объек- тов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- зультатам проведѐнного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки  достоверности  полученных  выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуа- циях, выдвигать предположения об их развитии в новых усло- виях и контекстах . 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учѐ- том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- ровать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опро- вергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информа- ционных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- ния информации; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предло- женным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно  запоминать  и  систематизировать  информацию . 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативны- ми действиями 



Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать  эмо- ции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

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

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

распознавать предпосыл- ки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пере- говоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отно- шение к собеседнику и в корректной форме  

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по суще- ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участни- 

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного 

исследова- 

ния, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом за- дач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии 

с ним составлять устные и письменные тексты с использовани- ем иллюстративных материалов . 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и инди- видуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обо- сновывать необходимость применения групповых форм взаи- модействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- ить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договари- ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов- ность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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



возможностей всех участ- ников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсужде- ния, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного ре- зультата по своему направлению и 

координировать свои дей- ствия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите- риям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаи- модействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов; разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставле- нию отчѐта 

перед группой . 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе); 

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

задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи- ровать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного ал- горитма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение

Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек- сии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ из- менения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать реше- ние к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 



приобретѐнному опыту, уметь на- ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя- тельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, воз- никших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям . 

Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать  способ  выражения  эмоций . 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое 

же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать  невозможность  контролировать  всѐ  вокруг . 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей про- граммы по учебному предмету 

«Обществознание»: 

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

взаимодействия с други- ми людьми, важности семьи как базового социального инсти- тута; характерных 

чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несо- вершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного пра- ва, основы 

налогового законодательства); процессах и явлени- ях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государствен- ной власти в Российской Федерации, 



правовом статусе гражда- нина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетне- го); 

системе образования в Российской Федерации; основах го- сударственной бюджетной и 

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

действии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
2) умение характеризовать традиционные российские духов- но-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, слу- жение Отечеству, 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность исто- рии нашей Родины); государство как 

социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать си- туации) деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах обществен- ной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

ре- гулируемых различными видами социальных норм, в том чис- ле связанных с правонарушениями и 

наступлением юридиче- ской ответственности; связи политических потрясений и соци- ально-

экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к раз- личным сферам 

общественной жизни, их существенные при- знаки, элементы и основные функции; 

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

социальные объекты, яв- ления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социаль- ных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах обще- ственной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризи- сов в государстве;умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 



явлений, про- цессов социальной действительности, в том числе для аргумен- 



моральным, пра- вовым и иным видам социальных норм, экономической рацио- нальности (включая 

вопросы, связанные с личными финанса- ми и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков  

осуществления финансовых махинаций, применения недобро- совестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм ан- тиобщественного поведения; 

13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) де- ятельности, 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 

домаш- него хозяйства; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профес- сиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситу- ацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом; 

14) приобретение опыта самостоятельного заполнения фор- мы (в том числе электронной) и составления 

простейших доку- ментов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, 

резюме); 

15) приобретение опыта осуществления совместной деятель- ности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе нацио- нальных 

ценностей современного российского общества: гума- нистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаи- мопонимания между народами, людьми разных культур; осоз- нание ценности культуры и 

традиций народов России . 

 

8 класс 

Человек в экономических отношениях: 
—осваивать и применять знания об экономической жизни об- щества, еѐ основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования эконо- мики, финансовых 

отношениях, роли государства в эконо- мике, видах  налогов,  основах  государственной  бюджетной и 



денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

—характеризовать способы координации хозяйственной жиз- ни в различных экономических 

системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функ- ции денег; 

—приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления 

основных функ- ций различных финансовых посредников; использования способов повышения 

эффективности производства; 

—классифицировать (в том числе устанавливать существен- ный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; 

—сравнивать различные способы хозяйствования; 

—устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

—использовать полученные знания для объяснения причин до- стижения (недостижения) результатов 

экономической дея- тельности; для объяснения основных механизмов государ- ственного регулирования 

экономики, государственной поли- тики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и 

функций предпринимательства, причин и послед- ствий безработицы, необходимости правомерного 

налогового поведения; 

—определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие 

знания факты общественной жизни, своѐ отношение к предприниматель- ству и развитию собственного 

бизнеса; 

—решать познавательные  и  практические  задачи,  связанные с осуществлением экономических действий 

на основе рацио- нального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с ис- пользованием различных 

способов повышения эффективно- сти производства; отражающие типичные ситуации и соци- альные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие экономические процессы; 

—овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в модели 

(таблицу, схему, гра- фик и пр .), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, эко- номических и социальных последствиях безработицы; 

—извлекать из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета информацию о тенденциях 



развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансово- го мошенничества; 

—анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизи- ровать и критически оценивать 

социальную информацию, включая  экономико-статистическую,  из  адаптированных 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6–9 классы 27 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с личным 

социальным опытом; исполь- зуя обществоведческие знания, формулировать выводы, под- крепляя их 

аргументами; 

—оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложив- шиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; прак- тики осуществления экономических действий на 

основе ра- ционального выбора в условиях ограниченных ресурсов; ис- пользования различных способов 

повышения  эффективно- сти производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

—приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и по- вседневной жизни для анализа потребления домашнего хо- зяйства, структуры 

семейного бюджета; составления лично- го финансового плана; для выбора профессии и оценки соб- 

ственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты 

прав потреби- теля (в том числе финансовых услуг); осознанного выполне- ния гражданских 

обязанностей; 

—приобретать опыт составления простейших документов (лич- ного финансового плана, заявления, 

резюме); 

—осуществлять совместную деятельность, включая взаимо- действие с людьми другой культуры, 

национальной и рели- гиозной принадлежности, на основе гуманистических ценно- стей, 

взаимопонимания между людьми разных культур . 

Человек в мире культуры: 
—осваивать и применять знания о процессах и явлениях в ду- ховной жизни общества, о науке и 



образовании, системе об- разования в Российской Федерации, о религии, мировых ре- лигиях, об 

искусстве и его видах, об информации как важ- ном ресурсе современного общества; 

—характеризовать духовно-нравственные ценности (в том чис- ле нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу дея- тельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

 
—приводить  примеры   политики   российского   государства в сфере культуры и образования; влияния 

образования на со- циализацию личности; правил информационной безопасно- сти; 

—классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

—сравнивать формы культуры, естественные и социально-гу- манитарные науки, виды искусств; 

—устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

—использовать полученные знания для объяснения роли не- прерывного образования; 

—определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие 

знания факты общественной жизни, своѐ отношение к информационной культуре и информационной 

безопасности, правилам безо- пасного поведения в Интернете; 

—решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры; 

—овладевать смысловым чтением текстов по проблемам разви- тия современной культуры, составлять 

план, преобразовы- вать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

—осуществлять поиск информации об ответственности совре- менных учѐных, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете, в разных источниках информации; 

—анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в раз- ных формах (описательную, графическую, аудиовизуаль- ную), при изучении 

культуры, науки и образования; 

—оценивать собственные поступки, поведение людей в духов- ной сфере жизни общества; 



—использовать полученные знания для публичного представ- ления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и ре- гламентом; 

—приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных культур, 

национальных и религиозных ценностей . 

9 класс 

Человек в политическом измерении: 
—осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней политике, о 

демократии и де- мократических ценностях, о конституционном статусе граж- данина Российской  

Федерации,  о  формах  участия  граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

—характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценно- сти; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

—приводить примеры государств с различными формами прав- ления, государственно-территориального 

устройства и поли- тическим режимом; реализации функций государства на при- мере внутренней и 

внешней политики России; политических партий и иных общественных объединений граждан; закон- 

ного участия граждан в политике; связи политических потря- сений и социально-экономического кризиса 

в государстве; 

—классифицировать современные государства по разным при- знакам; элементы формы государства; типы 

политических партий; типы общественно-политических организаций; 

—сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравне- ния) политическую власть с другими 

видами власти в обще- стве; демократические и недемократические политические режимы, унитарное и 

федеративное территориально-государ- ственное устройство, монархию и республику, политическую  

партию   и   общественно-политическое   движение,   выборы и референдум; 

—устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях меж- ду человеком, обществом и государством, 

между правами че- ловека и гражданина и обязанностями граждан; связь поли- тических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

—использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 



политической дея- тельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества; для осмысления лич- ного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; для аргументированного объяснения роли СМИ, информации и информационных 

технологий в современном обществе и государстве;

—определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с 

точки зрения со- циальных ценностей и правовых норм; 

—решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодей- ствия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

—овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых ак- тов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью 

субъектов политики; преобразо- вывать текстовую информацию в таблицу или схему о функ- циях 

государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

—искать и извлекать информацию о сущности политики, госу- дарстве и его роли в обществе: по заданию 

учителя находить соответствующие факты в разных адаптированных источни- ках (в том числе учебных 

материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

—анализировать и конкретизировать социальную информа- цию о формах участия граждан нашей 

страны в политиче- ской жизни, о выборах и референдуме; 

—оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учѐта в ней 

интересов развития об- щества, еѐ соответствия гуманистическим и демократиче- ским ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

—использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проектов  

индивидуаль- но и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической 

сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответ- ствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудито- рии и регламентом; 

—осуществлять совместную деятельность, включая взаимодей- ствие с людьми другой культуры, 

национальной и религиоз- ной принадлежности, на основе национальных ценностей со- временного 



российского общества: гуманистических и демо- кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; выполнять учебные зада- ния в парах и группах, 

исследовательские проекты . 

Гражданин и государство: 
—осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной власти 

в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов вла- сти и управления в Российской Федерации; об основных на- 

правлениях внутренней политики Российской Федерации; 

—характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления, как социальное государство, как светское государство; ста- тус и полномочия 

Президента Российской Федерации, осо- бенности формирования и функции Государственной Думы и 

Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

—приводить примеры и моделировать ситуации в политиче- ской сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Рос- сийской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности по- литических партий; политики в сфере культуры и образова- ния, 

бюджетной  и  денежно-кредитной  политики,  политики в сфере противодействии коррупции, 

обеспечения безопасно- сти личности, общества и государства, в том числе защиты от терроризма и 

экстремизма; 

—классифицировать по разным признакам (в том числе уста- навливать существенный признак 

классификации) полномо- чия высших органов государственной власти Российской Фе- дерации; 

—сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия  центральных  органов  

государственной  власти и субъектов Российской Федерации; 

—устанавливать и  объяснять  взаимосвязи  ветвей  власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерально- го центра и субъектов Российской Федерации, между права- ми человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

—использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; 

для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны междуна- родной политики 



«сдерживания»; для объяснения необходи- мости противодействия коррупции; 

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

определять и аргументи- ровать с точки зрения ценностей гражданственности и па- триотизма своѐ 

отношение к внутренней и внешней полити-



ке Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

—решать познавательные и практические задачи, отражаю- щие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

—систематизировать и конкретизировать информацию о поли- тической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государствен- ной власти, об 

основных направлениях внутренней и внеш- ней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экс- тремизмом и международным терроризмом; 

—овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об 

основах конституцион- ного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и граждани- на, о полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых  актов  и  из  предложенных  учителем  источников и 

учебных материалов, составлять на их основе план, преоб- разовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

—искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, выс- ших органов государственной власти, о статусе субъекта Феде- рации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответ- ствующие факты в публикациях СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

—анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизи- ровать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной 

власти и управления Российской Федера- ции, субъектов Российской Федерации, соотносить еѐ с соб- 

ственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

—оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 

национальных цен- ностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы, участво- вать в дискуссии; 

—использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), 



в повседневной жизни для осознанного выполнения граждан- ских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая про- ектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией об- щения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

—самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

использовании пор- тала государственных услуг; 

—осуществлять совместную деятельность, включая взаимо- действие с людьми другой культуры, 

национальной и рели- гиозной принадлежности, на основе национальных ценно- стей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонима- ния между народами, людьми разных культур . 

Человек в системе социальных отношений: 
—осваивать и применять знания о социальной структуре обще- ства, социальных общностях и группах; 

социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального 

института; об этносе и нациях, этническом мно- гообразии современного человечества, диалоге 

культур, откло- няющемся поведении и здоровом образе жизни; 

—характеризовать функции семьи в обществе; основы соци- альной политики Российского 

государства; 

—приводить примеры различных социальных статусов, соци- альных ролей, социальной политики 

Российского государ- ства; 

—классифицировать социальные общности и группы; 

—сравнивать виды социальной мобильности; 

—устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 

различий и конфликтов; 

—использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовер- шеннолетних социальных ролей; аргументированного объяс- нения 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности  наркомании  и  алкоголизма  

для  человека и общества; 

—определять и аргументировать с опорой на обществоведче- ские знания, факты общественной жизни 



и личный социаль- ный опыт своѐ отношение к разным этносам; 

—решать познавательные и практические задачи, отражаю- щие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;—

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на ос- нове учебных текстов план (в том числе 

отражающий изу- ченный материал о социализации личности); 

—извлекать информацию из адаптированных источников, пу- бликаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношени- ях, об историческом единстве народов России; преобразовы- вать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 

текст; 

—анализировать,   обобщать,    систематизировать    текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптирован- ных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных по- следствиях; о выполнении членами семьи 

своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать со- временную 

социальную информацию; 

—оценивать собственные поступки и поведение, демонстриру- ющее отношение к людям других 

национальностей; осозна- вать неприемлемость антиобщественного поведения; 

—использовать полученные знания в практической деятельно- сти для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 

—осуществлять совместную деятельность с людьми другой на- циональной и религиозной 

принадлежности на основе веро- терпимости и взаимопонимания между людьми разных культур . 

Человек в современном изменяющемся мире: 
—осваивать и применять знания об информационном обще- стве, глобализации, глобальных 

проблемах; 

—характеризовать сущность информационного общества; здо- ровый образ жизни; глобализацию 

как важный общемиро- вой интеграционный процесс; 

—приводить примеры глобальных проблем и возможных пу- тей их решения; участия молодѐжи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного 

роста; 



—сравнивать требования к современным профессиям; 

—устанавливать и объяснять причины и последствия глобали- зации; 

—использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, включая объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 

связи здоровья и спорта в жизни человека; 

—определять и аргументировать с опорой на обществоведче- ские знания, факты общественной жизни 

и личный социаль- ный опыт своѐ отношение к современным формам коммуни- кации; к здоровому 

образу жизни; 

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

волонтѐрским движени- ем; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

—осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популяр- ных, публицистических и других) по 

проблемам современно- го общества, глобализации, непрерывного образования, вы- бора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение из различных источников социальной информации (текстовой, 

графической, аудиови- зуальной) о глобализации и еѐ последствиях; о роли непре- рывного 

образования в современном обществе .СОДЕРЖАНИЕ  

Человек и его социальное окружение 
Биологическое   и   социальное   в   человеке .   Черты   сходства и различия человека и животного . 

Потребности человека (био- логические, социальные, духовные) . Способности человека . 

Индивид, индивидуальность, личность . Возрастные периоды жизни человека и формирование личности . 

Отношения между поколениями . Особенности подросткового возраста . 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция . 

Цели  и  мотивы  деятельности . Виды  деятельности   (игра, труд, учение) . Познание человеком мира и 

самого себя как вид деятельности . 

Право    человека    на    образование .    Школьное    образование . 

Права и обязанности учащегося . 



Общение . Цели и средства общения . Особенности общения подростков . Общение в современных условиях . 

Отношения в малых группах . Групповые нормы и правила . Лидерство в группе . Межличностные 

отношения (деловые, личные) . 

Отношения в семье . Роль семьи в  жизни  человека  и  обще- ства . Семейные традиции . Семейный досуг . 

Свободное время подростка . 

Отношения с друзьями и сверстниками . Конфликты в меж- личностных отношениях . 

Общество, в котором мы живѐм 
Что такое общество . Связь общества и природы . Устройство общественной жизни . Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие . 

Социальные общности и группы . Положение человека в об- ществе . 

Что такое экономика . Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития . Виды экономической 

деятельности . Ресурсы и возможности экономики нашей страны . 

Политическая жизнь общества . Россия  —  многонациональ- ное государство . Государственная власть в 

нашей стране . Госу- дарственный Герб, Государственный  Флаг,  Государственный Гимн Российской 

Федерации . Наша страна в начале XXI века . Место нашей Родины среди современных государств 

Культурная жизнь . Духовные ценности, традиционные цен- ности российского народа . 

Развитие  общества . Усиление  взаимосвязей  стран  и  народов в условиях информационного общества . 

Глобальные проблемы современности и возможности их ре- шения усилиями международного 

сообщества и международ- ных организаций . 
 

6 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 
Экономическая жизнь общества . Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов . Экономический выбор . 

Экономическая система и еѐ функции . Собственность . Про- изводство — источник  экономических  благ . 

Факторы  произ- водства . Трудовая деятельность . Производительность труда . Разделение труда . 



Предпринимательство . Виды и формы предпринимательской деятельности . 

Обмен . Деньги и их функции . Торговля и еѐ формы . Рыноч- ная экономика . Конкуренция . Спрос и 

предложение . 

Рыночное  равновесие .   Невидимая   рука   рынка .   Многообра- зие рынков . 

Предприятие  в  экономике . Издержки,  выручка  и  прибыль . 

Как  повысить  эффективность  производства . 

Заработная плата и стимулирование труда . Занятость и без- работица . 

Финансовый рынок и посредники (банки,  страховые  компа- нии, кредитные союзы, участники фондового 

рынка) . Услуги финансовых посредниковОсновные типы финансовых инструментов: акции  и  облига- ции . 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платѐжная карта, денежные переводы, 

обмен валюты) . Дистанционное банковское обслуживание . Страховые услуги . Защита прав потребителя 

финансовых услуг . 

Экономические функции домохозяйств . Потребление домаш- них хозяйств . Потребительские товары и 

товары длительного пользования . Источники доходов и расходов семьи . Семейный бюджет . Личный 

финансовый план . Способы и формы сбере- жений . 

Экономические цели и функции  государства . Налоги . Дохо- ды и расходы государства . 

Государственный бюджет . Государ- ственная бюджетная  и  денежно-кредитная  политика  Россий- ской 

Федерации . Государственная политика по развитию кон- куренции . 

Человек в мире культуры 
Культура, еѐ многообразие и формы . Влияние духовной культуры на  формирование  личности . 

Современная  молодѐж- ная культура . 

Наука .     Естественные     и     социально-гуманитарные     науки . 

Роль науки в развитии общества . 

Образование . Личностная и общественная значимость обра- зования в современном обществе . 

Образование в Российской Федерации . Самообразование . 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Фе- дерации . 

Понятие религии . Роль религии  в  жизни  человека  и  обще- ства . Свобода совести и свобода 

вероисповедания . Националь- ные  и  мировые  религии .   Религии  и  религиозные  объединения в 



Российской Федерации . 

Что такое искусство . Виды искусств . Роль  искусства  в  жиз- ни человека и общества . 

Роль информации и информационных технологий в совре- менном мире . Информационная культура и 

информационная безопасность . Правила безопасного поведения в Интернете . 
 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 
Политика и политическая власть . Государство —  политиче- ская организация  общества . Признаки  

государства . Внутрен- няя и внешняя политика  

Форма государства . Монархия и республика —  основные формы правления . Унитарное и федеративное 

государствен- но-территориальное устройство . 

Политический режим и его виды . 

Демократия, демократические ценности . Правовое  государ- ство и гражданское общество . 

Участие граждан в политике . Выборы, референдум . Полити- ческие 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 госу- дарство 

. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы госу- дарственной власти в  Российской  

Федерации . Президент  — глава государства Российская Федерация . Федеральное  Собра- ние Российской 

Федерации: Государственная Дума и Совет Фе- дерации . Правительство Российской Федерации . Судебная 

система в Российской Федерации . Конституционный Суд Рос- сийской Федерации . Верховный Суд 

Российской Федерации . 



Государственное     управление .     Противодействие     коррупции в Российской Федерации . 

Государственно-территориальное устройство Российской Фе- дерации . Субъекты Российской Федерации: 

республика, край, область, город федерального значения, автономная область, ав- тономный округ . 

Конституционный статус субъектов  Россий- ской Федерации . 

Местное  самоуправление . 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе че- ловека 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 . Се- мейные 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 алкого- лизма для человека и общества . 

Профилактика негативных от- клонений поведения . Социальная и личная  значимость  здоро- вого образа 

жизни . 

Человек в современном изменяющемся мире 
Информационное общество . Сущность глобализации . При- чины, проявления и  последствия  

глобализации,  еѐ  противоре- чия . Глобальные проблемы и возможности их решения . Эколо- гическая 

ситуация и способы еѐ улучшения . 

Молодѐжь — активный участник общественной жизни . Во- лонтѐрское движение . 

Профессии настоящего и будущего . Непрерывное  образова- ние и карьера . 

Здоровый образ жизни . Социальная и личная значимость здорового образа жизни . Мода и спорт . 



Современные формы связи и коммуникации: как они изме- нили мир . Особенности общения в 

виртуальном пространстве . 

Перспективы  развития  общества . 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8КЛАСС (34 часа) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Социальные ценности и нормы (12 часов) 

 
 

 
 



Социальные 
ценности 
(2 часа) 

Общественные ценно- 
сти . Свобода и ответ- 
ственность граждани- 
на . Гражданствен- 
ность и патриотизм . 
Гуманизм 

Осваивать и применять знания о социальных ценностях: находить 
информацию в учебном тексте, дополнять учебный текст извест- 
ными фактами . 
Характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (в том числе защиту человеческой жизни, прав и свобод 
человека, гуманизм, милосердие): описывать ситуации конкретно- 
го содержания . 
Приводить примеры гражданственности и патриотизма: находить 
соответствующие факты в предоставленных учителем текстах 
и  видеофрагментах,  привлекать  собственный  опыт . 
Определять и аргументировать с точки зрения социальных ценно- 
стей своѐ отношение к явлениям социальной действительности: 
выражать своѐ отношение к поступкам людей в конкретных ситуа- 
циях . 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад- 
лежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонима- 
ния между людьми разных культур: выполнять учебные задания 
в парах и группах . Основы функциональной грамотности: гло- 
бальные компетенции. 
Содействовать формированию традиционных российских социо- 
культурных и духовно-нравственных ценностей; готовности ру- 
ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций. 
Выбирать и интерпретировать информацию различных видов 
и форм представления 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Социальные Социальные нормы Осваивать и применять знания о содержании и значении социаль- 
нормы как регуляторы об- ных норм, регулирующих общественные отношения: различать 
(2 часа) щественной жизни в описании жизненных ситуаций отдельные виды социальных 
 и поведения человека норм (в том числе традиции и обычаи, нормы этикета, религиоз- 
 в обществе . ные нормы) . 
 Виды социальных Приводить примеры ситуаций, регулируемых различными видами 
 норм . Традиции социальных норм: отбирать соответствующие ситуации на основе 
 и обычаи иллюстраций  и  описаний . 
  Использовать полученные знания для объяснения (устного и пись- 
  менного) сущности социальных норм: формулировать суждения 
  и приводить аргументы на основе предложенных учителем соци- 
  альных фактов . 
  Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие зна- 
  ния, факты общественной жизни и личный социальный опыт своѐ 
  отношение к социальным нормам как регуляторам общественной 
  жизни и поведения человека в обществе: формулировать суждения 
  на  основе  информации,  предложенной  учителем . 
  Решать познавательные и практические задачи, отражающие дей- 
  ствие социальных норм как регуляторов общественной жизни 
  и поведения человека: анализировать жизненные ситуации и при- 
  нимать решения относительно осуществления конкретных дей- 
  ствий на основе социальных норм . 
  Способствовать осознанию принятых в обществе правил и норм 
  поведения и готовности следовать им в повседневной жизни. 
  Выбирать, анализировать, интерпретировать информацию раз- 

  личных видов и форм представления 

Мораль и мо- Нормы и принципы Осваивать и применять знания о морали и праве: читать и интер- 
ральный вы- морали . Добро и зло . претировать информацию, представленную в предложенных учи- 



бор . Нравственные чув- телем  источниках . 
Право и мо- ства  человека . Характеризовать особенности моральных норм и их роль в жизни 
раль Совесть и стыд . общества: называть признаки морали, анализировать типичные 
(8 часов) Моральный  выбор . социальные ситуации с морально-нравственных позиций, показы- 
 Моральная оценка вать с помощью фактов социальной действительности регулирую- 
 поведения людей щую  роль  морали . 
 и собственного по- Искать и извлекать информацию о принципах и нормах морали, 
 ведения . Влияние проблеме морального выбора: находить соответствующие сведения 
 моральных норм в разных адаптированных источниках (в том числе учебных мате- 
 на общество и чело- риалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил информацион- 

 века ной безопасности при работе в Интернете 

 Право и его роль Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социаль- 
 в жизни общества . ную информацию из адаптированных источников (в том числе 
 Право и мораль учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с соб- 
  ственными знаниями о моральном и правовом регулировании по- 
  ведения человека: выполнять задание к предложенному учителем 
  фрагменту . 
  Оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения 
  их соответствия нормам морали: выражать свою точку зрения, 
  участвовать  в  дискуссии . 
  Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тема- 
  тики: отбирать информацию, касающуюся гуманизма, граждан- 
  ственности, патриотизма, из предложенных учителем источников . 
  Основы функциональной грамотности: читательская грамот- 
  ность. 
  Приводить примеры ситуаций морального выбора: находить соот- 
  ветствующие факты в предоставленных учителем текстах и кон- 

  текстных  задачах . 
 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

  
Классифицировать социальные  нормы,  их  существенные  признаки 
и элементы: составлять таблицу (схему) . 
Сравнивать право и мораль: устанавливать общее и различия, за- 
полнять сравнительную таблицу . 
Устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество 
и человека: описывать взаимосвязь морали и права с социальным 
порядком и благополучием . 
Используя обществоведческие знания, формулировать выводы о 
роли права в обществе, подкрепляя их аргументами: аргументиро- 
ванно объяснять значение права в жизни человека, общества и го- 
сударства . 
Использовать полученные знания о социальных нормах в повсе- 
дневной жизни: выполнять проблемные задания, индивидуальные 
и групповые проекты . 
Самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную): со- 
ставлять простейший документ (заявление) . 
Содействовать формированию внутренней позиции личности. 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций 

Человек как участник правовых отношений (7 часов) 

Правоотноше- 
ния 
(3 часа) 

Правоотношения  
и их особенности . 
Правовая норма . 
Участники правоот- 
ношений . Правоспо- 

Осваивать и применять знания о сущности права, правовых нормах: 
анализировать текстовую и аудиовизуальную информацию, содержа- 
щуюся в учебном тексте и предоставленных учителем источниках . 
Характеризовать право как регулятор социальных отношений: 
описывать особенности правовых норм . 



 собность и дееспособ- 

ность . Правовая 

оценка поступков 
и деятельности чело- 
века . Правомерное 
поведение . Правовая 

культура личности 

Приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возника- 

ют правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями: 

описывать поступки (поведение) человека (группы) . 
Сравнивать правоспособность и дееспособность: устанавливать ос- 
нования для сравнения, отбирать приведѐнные в тексте описания . 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культу- 

рой личности: описывать правовое поведение как показатель куль- 
туры личности . 

Использовать полученные знания для объяснения сущности права, 

роли права в обществе: формулировать суждения на основе соци- 

альных фактов . 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие зна- 
ния, факты общественной жизни и личный социальный опыт своѐ 
отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека: выражать своѐ отношение к поступ- 
кам людей в конкретных ситуациях, регулируемых правовыми 
нормами, аргументированно объяснять роль правовой оценки по- 
ведения человека . Основы функциональной грамотности: гло- 
бальные компетенции. 

Искать и извлекать информацию о сущности права и значении 

правовых норм, о правовой культуре: находить соответствующие 

факты в разных адаптированных источниках (в том числе учеб- 

ных материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил ин- 

формационной безопасности при работе в Интернете . Функцио- 

нальная грамотность. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точ- 
ки зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точ- 
ку зрения на поведение людей в социальных ситуациях, в которых 
отношения регулируются нормами права . 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

  
Осуществлять совместную  деятельность,  включая  взаимодействие 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад- 
лежности, на основе национальных ценностей современного рос- 
сийского общества: гуманистических и демократических ценно- 
стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах . 
Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 
Способствовать формированию правовой культуры личности, 
саморегуляции на основе соблюдения норм права. 
Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (при 
моделировании ситуаций, связанных с возникновением правоот- 
ношений) 

Правонаруше- 
ния и их опас- 
ность для лич- 
ности и обще- 
ства 
(2 часа) 

Правонарушение 
и юридическая ответ- 
ственность . Просту- 
пок и преступление . 
Опасность правонару- 
шений  для   личности 
и общества 

Осваивать и применять знания о правонарушениях и их опасности 
для личности и общества: анализировать текстовую и аудиовизу- 
альную информацию, содержащуюся в учебном тексте и предо- 
ставленных учителем источниках . 
Приводить примеры, связанные с правонарушениями и наступлени- 
ем юридической ответственности: моделировать ситуации, раскры- 
вающие опасность правонарушений для личности и общества . 
Сравнивать проступок и преступление: отбирать приведѐнные 
в тексте описания, называть особенности, устанавливать основа- 
ния сравнения . 
Использовать полученные знания для объяснения необходимости 
правомерного поведения, включая налоговое поведение; различий 
между правомерным и противоправным поведением: формулиро- 
вать суждения на основе социальных фактов . 



 

  Решать в рамках изученного материала познавательные и практи- 

ческие задачи, связанные с социальной опасностью правонаруше- 

ний: анализировать жизненные ситуации и принимать решения 

относительно осуществления конкретных действий . 
Формировать готовность руководствоваться нормами права. 
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы при реше- 
нии познавательных и практических задач 

Защита прав и Права и свободы Осваивать и применять знания о правовом статусе гражданина 

свобод человека человека и гражда- Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего): анали- 

и гражданина нина Российской Фе- зировать содержание учебных текстов и предоставленных учите- 
(2 часа) дерации . Гарантия лем  источников . 
 и защита прав и сво- Характеризовать конституционные права и обязанности гражда- 
 бод человека и граж- нина Российской Федерации, права ребѐнка в Российской Федера- 
 данина в Российской ции на основе учебных текстов: описывать ситуации проявления . 
 Федерации . Консти- Приводить примеры способов защиты прав ребѐнка в Российской 
 туционные обязанно- Федерации: находить соответствующие факты в предоставленных 
 сти гражданина Рос- учителем   источниках . 
 сийской  Федерации . Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тема- 
 Права ребѐнка и воз- тики: отбирать информацию из фрагментов Конституции Россий- 
 можности их защиты ской Федерации, из предложенных учителем источников о правах 
  и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод чело- 
  века и гражданина в Российской Федерации, о правах ребѐнка 
  и способах их защиты; преобразовывать текстовую информацию 
  о правах ребѐнка в таблицу (схему) . Основы функциональной гра- 
  мотности: читательская грамотность. 
  Искать и извлекать информацию о гарантиях и защите прав и сво- 
  бод человека и гражданина в Российской Федерации: находить со- 
  ответствующие факты в учебных материалах, предложенных учи- 

  телем . 

 

 
 



Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

  
Систематизировать информацию о правах ребѐнка: составлять 
план (схему), заполнять таблицу . 
Использовать полученные знания о праве и правовых нормах 
в практической деятельности, в повседневной жизни для осознан- 
ного выполнения гражданских обязанностей, для реализации и за- 
щиты прав человека и гражданина: выполнять проблемные зада- 
ния, индивидуальные и групповые проекты . 
Самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную): со- 
ставлять простейший документ при получении паспорта гражда- 
нина Российской Федерации . 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого цен- 
ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы при реше- 
нии познавательных и практических задач 

Основы российского права (11 часов) 

Как устроено 
российское 
право 

(1 час) 

Конституция Россий- 
ской Федерации — 
Основной закон . За- 
коны и подзаконные 
акты . Отрасли права 

Осваивать и применять знания о Конституции Российской Федера- 
ции, других нормативных правовых актах; об отраслях права; о 
правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолет- 
него и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, 
трудовом, семейном, административном, уголовном праве): нахо- 
дить информацию в учебном тексте, дополнять учебный текст из- 
вестными фактами . 
Характеризовать особую роль Конституции Российской Федерации 
в системе российского права: отбирать значимые признаки для ха- 
рактеристики . 



  
Приводить примеры законов и подзаконных актов: находить соот- 
ветствующие сведения в предоставленных учителем источниках . 
Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, 
трудового, семейного, административного и уголовного): отбирать 
описания, называть особенности . 
Классифицировать по разным основаниям  нормы  права,  выделяя 
их существенные признаки: устанавливать основания классифика- 
ции, составлять таблицу (схему) . 
Решать познавательные и практические задачи, отражающие ти- 
пичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 
трудового, семейного, административного и уголовного права: ана- 
лизировать жизненные ситуации и принимать решения относи- 
тельно осуществления конкретных действий . 
Искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 
гражданского, трудового, семейного, административного и уголов- 
ного права: находить соответствующие факты в разных адаптиро- 
ванных источниках (в том числе учебных материалах) и публика- 
циях СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 
при работе в Интернете . 
Анализировать социальную информацию и соотносить еѐ с соб- 
ственными знаниями о правовом регулировании поведения челове- 
ка: анализировать социальные ситуации с точки зрения примене- 
ния правовых норм гражданского, трудового, семейного, админи- 
стративного и уголовного права . 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценност- 
ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений); устанавливать существенный признак классифика- 
ции, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимо- 
го анализа 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Основы граж- Физические и юриди- Осваивать и применять знания о правовых нормах, регулирующих 
данского пра- ческие лица в граж- типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи обществен- 
ва данском  праве . Пра- ные отношения в гражданском праве: находить информацию в учеб- 
(2 часа) во собственности, ном тексте, дополнять учебный текст известными фактами . 
 защита права соб- Характеризовать гражданское право: называть субъектов граж- 
 ственности . Основ- данских правоотношений; различать имущественные права и лич- 
 ные виды граждан- ные неимущественные права; называть обязанности, вытекающие 
 ско-правовых догово- из  права  собственности . 
 ров . Договор Приводить примеры реализации права собственности: моделиро- 
 купли-продажи .   Пра- вать социальные ситуации, связанные с договором купли-продажи 
 ва потребителей и  правами  потребителей . 
 и возможности их за- Сравнивать имущественные и личные неимущественные отноше- 
 щиты . Несовершен- ния, дееспособность малолетних в возрасте 6—14 лет и несовер- 
 нолетние как уча- шеннолетних в возрасте 14—18 лет: составлять таблицу . 
 стники граждан- Использовать полученные знания для объяснения взаимосвязи 
 ско-правовых отно- гражданской правоспособности и дееспособности: формулировать 
 шений суждения на основе социальных фактов . 
  Решать в рамках изученного материала познавательные и практи- 
  ческие задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируе- 
  мые гражданским правом: анализировать социальные ситуации, 
  в которых требуется привлечь знания о правах потребителей и до- 
  говорах купли-продажи, в том числе с участием несовершеннолет- 
  Овладевать смысловым чтением: отбирать информацию из фраг- 
  ментов Гражданского кодекса о дееспособности несовершеннолет- 
  них и малолетних . Основы функциональной грамотности: чита- 
  тельская грамотность. 



  
Извлекать из учебных текстов информацию о правах потребителя 
и способах их защиты: проводить поиск и отбор социальной ин- 
формации из адаптированных источников, предоставленных учи- 
телем . 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точ- 
ки зрения их соответствия нормам гражданского права: выражать 
свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в обсужде- 
нии, организованном учителем . 
Формировать мотивацию к целенаправленной социально значи- 
мой деятельности. 
С учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и про- 
тиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и проти- 
воречий 

Основы семей- 
ного права 
(2 часа) 

Важность семьи 
в жизни человека, 
общества и государ- 
ства . Условия заклю- 
чения брака в Рос- 
сийской Федерации . 
Права и обязанности 
детей и родителей . 
Защита прав и инте- 
ресов детей, остав- 
шихся без попечения 
родителей 

Осваивать и применять знания о правовых нормах, регулирующих 
типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи обществен- 
ные отношения в семейном праве: называть условия заключения 
брака в Российской Федерации, права и обязанности детей и роди- 
телей, способы защиты прав детей, оставшихся без попечения ро- 
дителей . 
Характеризовать семейные правоотношения:  определять  участни- 
ков, описывать их права . 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей чле- 
нов семьи, традиционных российских ценностей и личных неиму- 
щественных отношений в семье: исследовать практические ситуа- 
ции . 
Использовать полученные знания для объяснения значения семьи 
в жизни человека, общества и государства, для осмысления лич- 
ного социального опыта исполнения социальных ролей в семье: 
формулировать суждения на основе социальных фактов . 

 



Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

  
С опорой на обществоведческие знания, факты общественной жиз- 
ни и личный социальный опыт определять и аргументировать 
с точки зрения семейных ценностей и правовых норм своѐ отноше- 
ние к семейным обязанностям, к отношениям в семье: выражать 
своѐ отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях . 
Извлекать и анализировать правовую информацию об условиях 
заключения брака в Российской Федерации, о личных неимуще- 
ственных и имущественных отношениях в семье: находить соот- 
ветствующие сведения в фрагментах Семейного кодекса РФ . 
Оценивать социальную информацию с опорой на знания о семей- 
ных правоотношениях, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт, формулировать аргументированные выводы 
о важности семьи в жизни человека, общества и государства: вы- 
полнять задания к предложенным учителем фрагментам. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия нормам семейного права: выражать свою 
точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в обсуждении . 
Использовать полученные знания о нормах семейного права в по- 
вседневной жизни для осознанного выполнения социальной роли 
члена семьи: выполнять проектные задания (индивидуально и в 
группе) . 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад- 
лежности, на основе гуманистических и демократических ценно- 
стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 
исследовательские проекты по предложенной учителем проблеме . 



 

  Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 

Формировать мотивацию к целенаправленной социально значи- 

мой деятельности в семье. 

Использовать в учебной, познавательной и социальной практике 
освоенные обучающимися межпредметные понятия 

Основы трудо- Стороны трудовых Осваивать и применять знания о правовых нормах, регулирующих 

вого права отношений, их права типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи обществен- 
(2 часа) и  обязанности . Тру- ные отношения в трудовом праве, о содержании, заключении 
 довой договор . За- и прекращении трудового договора, о защите прав несовершенно- 
 ключение и прекра- летних работников: находить информацию в учебном тексте, до- 
 щение трудового до- полнять учебный текст известными фактами . 
 говора . Рабочее Характеризовать права и обязанности работника и работодателя, 
 время и время отды- особенности участия в трудовых отношениях несовершеннолетних: 
 ха . Особенности пра- описывать особенности заключения трудового договора, регулиро- 
 вового статуса несо- вание трудовых отношений с несовершеннолетними . 
 вершеннолетних при Устанавливать и объяснять взаимосвязи трудовых правоотноше- 
 осуществлении тру- ний, прав и обязанностей работника и работодателя: исследовать 
 довой деятельности практические  ситуации . 
  Определять и аргументировать своѐ отношение к защите прав 
  участников трудовых отношений с опорой на знания в области 
  трудового права: формулировать выводы о недопустимости нару- 
  шения правовых норм, используя нормы трудового права, аргу- 
  ментированно объяснять, как они обеспечивают защиту прав ра- 
  ботника  и  работодателя . 
  Решать познавательные задачи, отражающие правовые отношения 
  работника и работодателя, связанные с рабочим временем и вре- 
  менем отдыха, с заключением и прекращением трудового дого- 
  вора, в том числе и с несовершеннолетним: анализировать пози- 

  ции участников, определять конструктивные модели поведения . 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

  Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тема- 
тики: отбирать информацию из фрагментов Трудового кодекса 
о содержании, заключении и прекращении трудового договора, 
о защите прав несовершеннолетних работников . Основы функцио- 
нальной грамотности: читательская грамотность. 
Искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 
трудового права: находить соответствующие факты в разных 
адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) 
и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной безо- 
пасности при работе в Интернете . Основы функциональной гра- 
мотности: читательская грамотность. 
Приобретать опыт составления простейших документов: состав- 
лять заявление о приѐме на работу, резюме . 
Формировать внутреннюю позицию личности как особо го цен- 
ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 
и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и ин- 
дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, форму- 
лировать гипотезы о взаимосвязях 

Виды юриди- 
ческой ответ- 
ственности 
(2 часа) 

Гражданско-право- 
вые проступки 
и гражданско- 
правовая ответствен- 
ность . Администра- 
тивные проступки 
и административная 
ответственность . 

Осваивать и применять знания о юридической ответственности 
(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уго- 
ловной), об обеспечении безопасности личности, общества и госу- 
дарства, в том числе защиты от терроризма и экстремизма; о за- 
щите прав несовершеннолетних . 
Характеризовать виды правонарушений и виды наказаний . 
Классифицировать виды юридической ответственности по отрас- 
лям права и виды наказаний . 



 

 Дисциплинарные Использовать знания о юридической ответственности и видах на- 
проступки и дисци- казаний для объяснения социальной опасности и неприемлемости 
плинарная ответ- уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 
ственность . Престу- терроризма и коррупции и необходимости противостоять им . 
пления и уголовная Определять и аргументировать своѐ отношение к правонарушени- 
ответственность .   Осо- ям, формулировать выводы о недопустимости нарушения право- 
бенности юридиче- вых норм . 
ской ответственности Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тема- 
несовершеннолетних тики: отбирать информацию из фрагментов Кодекса об админи- 
 стративных правонарушениях и Уголовного кодекса об уголовной 
 и административной ответственности и видах наказаний, об осо- 
 бенностях  юридической  ответственности  несовершеннолетних . 
 Основы функциональной грамотности: читательская грамот- 
 ность. 
 Анализировать информацию из адаптированных источников о 
 применении наказаний за совершѐнные правонарушения; система- 
 тизировать информацию о юридической ответственности (в том 
 числе несовершеннолетних) в форме плана . 
 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точ- 
 ки зрения их соответствия нормам административного и уголовно- 
 го права: выражать свою точку зрения, участвовать в обсуждении . 
 Использовать полученные знания о нормах административного 
 и уголовного права в практической деятельности, в повседневной 
 жизни для осознанного правомерного поведения: выполнять про- 
 блемные  задания,  индивидуальные  и  групповые  проекты . 
 Формировать правовую культуру, готовность руководствовать- 
 ся нормами права. 
 Анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизиро- 
 вать информацию из адаптированных источников о правовых 
 нормах, определяющих юридическую ответственность человека, 

 соотносить виды правонарушений и наказания 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Правоохрани- 
тельные орга- 
ны в Россий- 
ской Федера- 
ции 
(2 часа) 

Структура правоох- 
ранительных органов 
Российской Федера- 
ции . Функции право- 
охранительных орга- 
нов 

Осваивать и применять знания о правоохранительных органах, их 
роли в обеспечении безопасности личности, общества и государ- 
ства, в том числе защита от терроризма и экстремизма: называть 
правоохранительные органы и объяснять их функции . 

Характеризовать роль правоохранительных органов в защите пра- 
вопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливо- 

  сти: формулировать соответствующие суждения и аргументы 
  в письменной и устной форме . 
  Извлекать социальную информацию по правовой тематике: преоб- 
  разовывать текстовую информацию о правоохранительных орга- 
  нах  в  таблицу  (схему) . Основы  функциональной  грамотности:  чи- 
  тательская грамотность. 
  Использовать полученные знания о способах защиты прав челове- 
  ка: анализировать ситуации, связанные с защитой и реализацией 
  прав и свобод человека, и определять, в какой правоохранитель- 
  ный орган в каждом конкретном случае необходимо обратиться . 
  Формировать внутреннюю позицию личности как особого цен- 
  ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в це- 
  лом. 
  Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
  информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

  схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

4 часа — защита проектов, итоговое повторение 



9 КЛАСС (34 часа) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Человек в экономических отношениях (20 часов) 

Экономика — Экономическая Осваивать и применять знания об основных проявлениях экономи- 
основа жизне- жизнь общества . По- ческой жизни общества: извлекать и интерпретировать информа- 
деятельности требности  и  ресурсы . цию из разных источников . 
человека Ограниченность ре- Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в раз- 
(5 часов) сурсов .   Экономиче- личных экономических системах: описывать различные способы 
 ский выбор . Эконо- хозяйствования и формулировать основания для сравнения . 
 мическая система Определять и аргументировать с точки зрения социальных ценно- 
 и еѐ функции . Соб- стей и с опорой на обществоведческие знания, факты обществен- 
 ственность . ной жизни, своѐ отношение к предпринимательству и развитию 
 Производство — собственного бизнеса: формулировать суждения на основе инфор- 
 источник экономиче- мации, предложенной учителем; выражать своѐ отношение к ре- 
 ских  благ . Факторы шениям людей в конкретных ситуациях . Основы функциональной 
 производства . грамотности: финансовая грамотность. 
 Трудовая деятель- Решать познавательные и практические задачи: анализировать ре- 
 ность . альные социальные ситуации для осуществления экономических 
 Предприниматель- действий на основе рационального выбора в условиях ограничен- 
 ство . Виды и формы ных ресурсов; исследовать несложные практические ситуации, 
 предприниматель- связанные с использованием различных способов повышения эф- 
 ской  деятельности . фективности  производства . Основы  функциональной  грамотно- 
 Производительность сти: финансовая грамотность. 
 труда . Разделение Овладевать смысловым чтением: преобразовывать текстовую эко- 
 труда . номическую информацию в модели (таблицу, схему) . 
 Обмен . Деньги и их Приводить примеры организации эффективного производства на 
 функции . Торговля основе жизненных ситуаций: иллюстрировать действие факторов, 

 и еѐ формы влияющих  на  повышение  производительности  труда . 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  
Оценивать значение экономически рационального поведения ос- 
новных участников обмена: анализировать сложившиеся практи- 
ки и модели поведения . Основы функциональной грамотности: 
финансовая грамотность. 
Использовать полученные знания для объяснения социально-эко- 
номической роли предпринимательства: описывать и раскрывать 
на примерах функции предпринимательства . 
Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятель- 
ность на основе изменившихся ситуаций 

Рыночные от- Рыночная экономи- Осваивать и применять знания о рыночном хозяйстве как одном 
ношения ка .    Конкуренция . из способов организации экономической жизни: формулировать 
в экономике Спрос и предложе- собственное мнение о роли рыночного механизма и необходимости 
(5 часов) ние . Рыночное  равно- развития конкуренции для регулирования экономики . 
 весие . Невидимая Использовать полученные знания для объяснения взаимосвязей 
 рука рынка . Много- рынка и конкуренции: высказывать обоснованные суждения 
 образие  рынков . о  влиянии  конкуренции  на  функционирование  рынка . 
 Предприятие в эко- Приводить примеры использования способов повышения эффек- 
 номике . Издержки, тивности производства: иллюстрировать на основе социальных 
 выручка и прибыль . фактов  различные  способы  повышения  его  эффективности . 
 Как повысить эффек- Оценивать поведение людей с точки зрения его экономической раци- 
 тивность производ- ональности: анализировать и оценивать с позиций экономических 
 ства . Заработная  пла- знаний сложившиеся практики и модели поведения производителя . 
 та и стимулирование Приобретать опыт использования знаний для выбора профессий 
 труда . Занятость и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере: уста- 

 и безработица навливать преимущества  профессионализма  и  его  взаимосвязь 
с жизненным успехом . 



 

  
Извлекать социальную информацию из адаптированных источни- 
ков и СМИ о тенденциях развития современной рыночной эконо- 
мики: выявлять соответствующие факты . 
Готовность к саморазвитию и личностному самоопределению. 
Искать и отбирать социальную информацию из различных 
источников в соответствии с познавательной задачей, систе- 
матизировать, интерпретировать и оценивать достоверность 
социальной информации, в том числе о тенденциях развития со- 
временной рыночной экономики 

Финансовые Финансовый рынок Приводить примеры деятельности и проявления основных функ- 
отношения и посредники (банки, ций различных финансовых посредников: описывать ситуации де- 
в экономике страховые компании, ятельности финансовых посредников и их функции на основе 
(5 часов) кредитные союзы, предложенных   учителем   источников  . 
 участники фондового Оценивать собственные поступки и поступки других участников 
 рынка) . Услуги фи- финансового рынка с точки зрения их экономической рациональ- 
 нансовых посредни- ности (включая вопросы, связанные с личными финансами и пред- 
 ков . Основные  типы принимательской деятельностью, для оценки рисков осуществле- 
 финансовых инстру- ния финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 
 ментов: акции и об- практик): формулировать и представлять краткие выводы о спосо- 
 лигации . бах  эффективного  использования  денежных  средств . Основы  функ- 
 Банковские услуги, циональной грамотности: финансовая грамотность. 
 предоставляемые Анализировать, обобщать, систематизировать, критически оцени- 
 гражданам (депозит, вать социальную информацию, включая экономико-статистиче- 
 кредит, платѐжная скую, из адаптированных источников (в том числе учебных мате- 
 карта, денежные пе- риалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с личным социальным 
 реводы, обмен валю- опытом; формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; вы- 
 ты) . Дистанционное полнять  задания  к  предложенным  учителем  фрагментам . 
 банковское обслужи- Приобретать опыт использования знаний основ финансовой гра- 
 вание . Страховые  ус- мотности для реализации защиты прав потребителя финансовых 

 луги . услуг: выражать собственное отношение к нарушению прав и не- 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 
Защита прав потре- 
бителя финансовых 
услуг 

добросовестному поведению участников финансового рынка . Осно- 
вы функциональной грамотности: финансовая грамотность. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад- 
лежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонима- 
ния между людьми разных культур: выполнять учебные задания 
в парах и группах . 
Выявлять проблемы и выбирать различные подходы (способы) 
для принятия решений в жизненных и учебных ситуациях в це- 
лях защиты экономических интересов 

Домашнее 
хозяйство 
(3 часа) 

Экономические функ- 
ции домохозяйств . 
Потребление домаш- 
них хозяйств . 
Потребительские то- 
вары и товары дли- 
тельного пользова- 
ния . 
Источники доходов 
и расходов семьи . Се- 
мейный бюджет . 
Личный финансовый 
план . 
Способы и формы 
сбережений 

Использовать знания для  объяснения  взаимосвязей  экономиче- 
ских явлений: объяснять причины достижения (недостижения) ре- 
зультатов экономической деятельности . 
Приобретать опыт использования полученных знаний в практиче- 
ской повседневной жизни: анализировать потребление домашнего 
хозяйства, структуру семейного бюджета, выполнение граждан- 
ских обязанностей (в том числе по уплате налогов), собственные 
перспективы в профессиональной сфере в целях осознанного выбо- 
ра профессии; сопоставлять свои потребности и возможности . 
Основы функциональной грамотности: финансовая грамот- 
ность. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точ- 
ки зрения их экономической рациональности: давать оценку ра- 
циональному распределению семейных ресурсов . Основы функцио- 
нальной грамотности: финансовая грамотность. 



 

  
Решать познавательные и практические задачи, отражающие про- 
цессы формирования, накопления и инвестирования сбережений: 
формулировать и представлять краткие выводы о способах эффек- 
тивного использования денежных средств и различных форм сбе- 
режений . Основы функциональной грамотности: финансовая гра- 
мотность. 
Приобретать опыт составления простейших документов: состав- 
лять семейный бюджет, личный финансовый план, заявление, ре- 
зюме . Основы функциональной грамотности: финансовая гра- 
мотность. 
Анализировать практические ситуации, связанные с реализаци- 
ей гражданами своих экономических интересов 

Экономиче- 
ские цели 
и функции го- 
сударства 
(2 часа) 

Экономические   цели 
и функции государ- 
ства . Налоги . 
Доходы и расходы 
государства . 
Государственный 
бюджет . 
Государственная бюд- 
жетная и денежно- 
кредитная политика 
Российской Федера- 
ции . 
Государственная по- 
литика по развитию 
конкуренции 

Осваивать и применять знания о роли государства в экономике, об 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной полити- 
ки Российской Федерации: описывать экономические цели 
и  функции  государства . 
Классифицировать (в том числе устанавливать существенный при- 
знак классификации) механизмы государственного регулирования 
экономики: составлять классификационную таблицу . 
Устанавливать и объяснять связи политических потрясений и со- 
циально-экономических кризисов в государстве: описывать соци- 
альные ситуации и факты . 
Использовать знания для объяснения основных механизмов госу- 
дарственного регулирования экономики, в том числе государствен- 
ной политики по развитию конкуренции: высказывать обоснован- 
ные суждения о различных направлениях экономической полити- 
ки государства и еѐ влиянии на экономическую жизнь общества, 
о влиянии государственных решений на развитие конкуренции . 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении экономи- 
ческих явлений и процессов 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Человек в мире культуры (10 часов) 

Культура, еѐ Культура, еѐ много- Осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 
многообразие образие и формы . жизни: различать в предлагаемых ситуациях формы культуры, 
и формы Влияние духовной выявлять их описания в тексте, составлять опорные схемы 
(1 час) культуры на форми- и планы . 
 рование  личности . Классифицировать по разным признакам формы и виды культуры: 
 Современная моло- сопоставлять определѐнные примеры с указанными формами (ви- 
 дѐжная культура дами) культуры, составлять собственные модельные примеры раз- 
  личных видов культуры . 
  Сравнивать формы культуры: различать признаки разных форм 
  культуры в предлагаемых ситуациях и примерах . 
  Устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной куль- 
  туры и формирования личности: описывать взаимовлияние раз- 
  личных форм культуры, современной молодѐжной культуры 
  и личностного развития личности . 
  Овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 
  современной культуры: составлять план, преобразовывать тексто- 
  вую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобра- 
  зовывать предложенные модели в текст . Основы функциональной 
  грамотности: читательская грамотность. 
  Приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 
  изучении особенностей разных культур, национальных и религи- 
  озных ценностей: выявлять дефицит информации, данных, необ- 
  ходимых для решения поставленной задачи в процессе совместной 
  работы . Основы  функциональной  грамотности:  глобальные  ком- 

  петенции. 



 

  
Содействовать формированию внутренней позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 
и жизни в целом. 
Способствовать осознанию ценности самостоятельности и ини- 
циативы. 
Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи в про- 
цессе работы с кейсами (сравнивать несколько вариантов реше- 
ния, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 
выделенных критериев) 

Наука и обра- Наука . Естественные Осваивать и применять знания о науке и образовании, о системе 
зование в Рос- и социально-гумани- образования в Российской Федерации: отбирать с заданных пози- 
сийской Феде- тарные науки . Роль ций приведѐнные в тексте описания . 
рации (4 часа) науки в развитии об- Сравнивать естественные и социально-гуманитарные науки: нахо- 
 щества . дить их сходство и различия в предлагаемых примерах . 
 Образование . Лич- Решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм 
 ностная и обществен- и многообразия духовной культуры: анализировать жизненные си- 
 ная значимость обра- туации и принимать решения относительно осуществления кон- 
 зования в современ- кретных действий в области науки, образования, самообразова- 
 ном обществе . ния . Основы  функциональной  грамотности:  глобальные  компе- 
 Образование в Рос- тенции. 
 сийской  Федерации . Осуществлять поиск информации об ответственности современных 
 Самообразование   . учѐных в разных источниках: сопоставлять и обобщать информа- 
 Политика в сфере цию, представленную в разных формах (описательную, графиче- 
 культуры и образова- скую,   аудиовизуальную) . 
 ния в Российской Приводить примеры политики Российского государства в сфере 
 Федерации культуры и образования: отбирать соответствующие ситуации из 
  учебных текстов и СМИ . 
  Использовать полученные знания для объяснения роли 
  непрерывного образования: выполнять индивидуальные и группо- 

  вые  проекты . 

 
 



 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  Формировать мотивацию к целенаправленной социально значи- 

мой деятельности (получению образования). 
Выявлять причинно-следственные связи, доказывая значение 
образования в условиях усложнения технологий в современном 
обществе. 
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль- 
татам проведѐнного мини-исследования (работа со статисти- 
кой), владеть инструментами оценки достоверности получен- 
ных выводов и обобщений 

Роль религии Понятие  религии . Осваивать и применять знания о религии, мировых религиях: раз- 
в жизни обще- Роль религии в жиз- личать в предлагаемых ситуациях мировые религии, особенности 
ства ни человека и обще- религии  как  социального  института . 
(2 часа) ства . Свобода совести Сравнивать мировые и национальные религии: составлять сравни- 
 и свобода вероиспове- тельную  таблицу . 
 дания . Националь- Осуществлять поиск информации о религиозных объединениях 
 ные и мировые рели- в Российской Федерации в разных источниках информации: 
 гии . Религии и рели- сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 
 гиозные объединения формах  (описательную,  графическую,  аудиовизуальную) . 
 в Российской Федера- Оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной 
 ции сфере жизни общества: выражать свою точку зрения, участвовать 
  в  дискуссии . Основы  функциональной  грамотности:  глобальные 
  компетенции. 
  Овладевать навыками работы с информацией: воспринимать 
  и создавать информационные тексты в различных форматах, 

  в том числе цифровых 
 

Роль искус- Что  такое  искусство . Осваивать и применять знания об искусстве и его видах: различать 
ства в жизни Виды  искусств . Роль в предлагаемых ситуациях объекты, относящиеся к разным видам 
человека искусства в жизни искусства . 
(2 часа) человека и общества Характеризовать искусство: отбирать в тексте значимые признаки 
  для  его  характеристики . 
  Сравнивать  виды  искусств:  составлять  сравнительные  таблицы . 
  Осуществлять поиск информации о роли искусства в жизни чело- 
  века и общества в разных источниках информации: сопоставлять 
  и обобщать информацию, представленную в разных формах (опи- 
  сательную,   графическую,   аудио-визуальную)  . 
  Формировать готовность обучающихся к саморазвитию, само- 
  стоятельности в определении своего отношения к искусству 
  как форме общественного сознания. 
  Овладевать навыками работы с информацией: восприятием 
  и созданием информационных текстов в различных форматах, 

  в том числе цифровых 

Роль информа- Роль информации Осваивать и применять знания об информации как важном 
ции в совре- и информационных ресурсе современного общества: различать в предлагаемых ситуа- 
менном мире технологий в совре- циях объекты, относящиеся к разным видам информации . 
(1 час) менном  мире . Инфор- Характеризовать информационную культуру и информационную 
 мационная культура безопасность: находить в тексте признаки информационной куль- 
 и информационная туры,   информационной   безопасности . 
 безопасность .   Прави- Приводить конкретные примеры правил информационной безопасно- 
 ла безопасного пове- сти: моделировать ситуации, отражающие их действие и значение . 
 дения в Интернете Определять и аргументировать с точки зрения социальных ценно- 

 
 



  стей и с опорой на обществоведческие знания и факты обществен- 
  ной жизни своѐ отношение к информационной культуре и инфор- 
  мационной безопасности, правилам безопасного поведения в Ин- 
  тернете: формулировать суждения на основе информации, 
  предложенной учителем; выражать своѐ отношение к поступкам 

  людей в  конкретных  ситуациях . 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  
Осуществлять поиск информации о видах мошенничества в Интер- 
нете: составлять алгоритм безопасного поведения в Интернете, со- 
поставляя и обобщая информацию, представленную в разных фор- 
мах (описательную, графическую, аудиовизуальную) . 
Использовать полученные знания для публичного представления 
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры: вы- 
ступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории 
и регламентом . 
Содействовать формированию готовности обучающихся к само- 
развитию, самостоятельности и личностному самоопределению. 
Овладевать навыками работы с информацией: выявлять дефи- 
цит информации, данных, необходимых для решения поставлен- 
ной задачи 

4 часа — защита проектов, итоговое повторение 

 

 

.Рабочая программа по учебному предмету 

«География» 

рабочая программа учебного предмета «География» на 

уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО, пред- 

ставленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики  

планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной программе воспитания и подлежит непосред- 

ственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования  

 

 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Геогра- 



фия» отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образова- 

тельных программ 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Геогра- 

фия» даѐт представление о целях обучения, воспитания и раз- 

вития обучающихся средствами учебного предмета «Геогра- 

фия»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структуриро- 

вание его по разделам и темам курса; даѐт распределение учеб- 

ных часов по тематическим разделам курса и последователь- 

ность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализа- 

ции требований к результатам освоения программ основного 

общего образования, требований к результатам обучения гео- 

графии, а также основных видов деятельности обучающихся  

Программа создаѐт возможность формирования у обучающихся 

функциональной грамотности Общая характеристика учебного 

предмета «география» 

Учебный предмет «География» на уровне основного общего 

образования — предмет, формирующий у обучающихся систе- 

му комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенно- 

стях и о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимо- 

действия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий  

Содержание курса географии на уровне основного общего об- 

разования является базой для реализации краеведческого под- 

хода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в  

системе непрерывного географического образования, основой 

для последующей уровневой дифференциации  

Цели изучения учебного предмета «география» 

Изучение географии в общем образовании направлено на до- 

стижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, ма- 

лой родине, взаимопонимания с другими народами на основе 

формирования целостного географического образа России, цен- 

ностных ориентаций личности; 

развитие   познавательных    интересов,    интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе наблюдений за состояни- 

ем окружающей среды, решения географических задач, про- 

блем повседневной жизни с использованием географических 



знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей со- 

временному уровню геоэкологического мышления на основе 

освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об  

основных географических особенностях природы, населения и 

хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохра- 

нения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообраз- ных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуа- ций 

формирование комплекса практико-ориентированных гео- 

графических знаний и умений, необходимых для развития на- 

выков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого ма- 

териала, осмысления сущности происходящих в жизни процес- сов 

и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходи- 

мых для продолжения образования по направлениям подготов- 

ки (специальностям), требующим наличия серьѐзной базы гео- 

графических знаний  

место учебного предмета «география» в учебном 

плане 

В системе общего образования учебный предмет «География» 

признан обязательным учебным предметом, который входит в 

состав предметной области «Общественно-научные предметы» 

Освоение содержания учебного предмета «География» на 

уровне основного общего образования  происходит  с  опорой 

на географические знания и умения, сформированные ранее в 

курсе «Окружающий мир»  

Учебным планом на изучение учебного предмета 

«География» отводится по 2 часа в  8 и 9 классах  

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время,  

которое может быть использовано участниками образователь- 

ного процесса в целях формирования вариативной составляю- 

щей содержания, с учетом потребностей социально-экономиче- 

ского развития конкретного региона и этнокультурных 

особенностей его населения содержание учебного  

 

8класс 



раздел 1. географическое пространство России 

тема 1. история формирования и освоения территории россии 

История освоения и заселения территории современной Рос- 

сии в XI—XVI вв Расширение территории  России  в  XVI— 

XIX вв Русские первопроходцы Изменения внешних границ 

России в ХХ в Воссоединение Крыма с Россией  

практическая работа 

1 Представление в виде таблицы сведений об изменении гра- 

ниц России на разных исторических этапах на основе анализа 

географических карт  

тема 2. географическое положение и границы россии 

Государственная территория России Территориальные воды 

Государственная граница России Морские и сухопутные гра- 

ницы, воздушное пространство, континентальный шельф и ис- 

ключительная экономическая зона Российской Федерации 

Географическое положение России Виды географического по- 

ложения Страны — соседи России Ближнее и дальнее зарубе- 

жье Моря, омывающие территорию России  

тема 3. Время на территории россии 

Россия на карте часовых поясов мира Карта часовых зон 

России Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве 

и жизни людей практическая работа 

1 Определение различия во времени для разных городов 

России по карте часовых зон  

тема 4. административно-территориальное 
устройство россии. районирование территории 
Федеративное устройство России Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и разнообразие Основные виды 

субъектов Российской Федерации Федеральные округа Рай- 

онирование как метод географических исследований и терри- 

ториального управления Виды районирования территории 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Вос- 

точный (Азиатская часть); их границы и состав Крупные ге- 

ографические районы России: Европейский Север России и 

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

ропейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток  

практическая работа 

1 Обозначение на контурной карте и сравнение границ фе- 



деральных округов и макрорегионов с целью выявления соста- 

ва и особенностей географического положения  

раздел 2. прирОда рОссии 

тема 1. Природные условия и ресурсы россии 

Природные условия и природные ресурсы Классификации 

природных ресурсов Природно-ресурсный капитал и экологи- 

ческий потенциал России Принципы рационального природо- 

пользования и методы их реализации Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования Основ- 

ные ресурсные базы Природные ресурсы суши и морей, омы- 

вающих Россию  

практическая работа 

1 Характеристика  природно-ресурсного  капитала  своего 

края по картам и статистическим материалам  

тема 2. геологическое строение, 
рельеф и полезные ископаемые 
Основные этапы формирования земной коры на территории 

России Основные тектонические структуры на территории 

России Платформы и плиты Пояса горообразования Геохро- 

нологическая таблица  Основные формы рельефа и особенно- 

сти их распространения на территории России Зависимость 

между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование 

рельефа Современные процессы, формирующие рельеф Обла- 

сти современного горообразования, землетрясений и вулканиз- 

ма Древнее и современное оледенения Опасные геологические 

природные явления и их распространение по территории России 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека Ан- 

тропогенные формы рельефа Особенности рельефа своего края  

практические работы 

1 Объяснение распространения по территории России опас- 

ных геологических явлений  

2 Объяснение особенностей рельефа своего края  

тема 3. климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России Влияние геогра- 

фического положения на климат России  Солнечная радиация 

и еѐ виды Влияние на климат России подстилающей поверх- 

ности и рельефа Основные типы воздушных масс и их цир- 



куляция на территории России Распределение температуры 

воздуха, атмосферных осадков по территории России Коэф- 

фициент увлажнения  

Климатические пояса и типы климатов России, их харак- 

теристики Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны 

Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию Карты погоды Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возмож- 

ные следствия Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны Агроклимати- 

ческие ресурсы Опасные и неблагоприятные метеорологи- 

ческие явления Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия Особенности 

климата своего края  

практические работы 

1 Описание и прогнозирование погоды территории по карте 

погоды  

2 Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур янва-

ря и июля, годового количества атмосферных осадков, испаря- 

емости по территории страны  

3 Оценка влияния основных климатических показателей 

своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населе- 

ния  

тема 4. моря россии. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как  аквальные  ПК  Реки  России  Распределение  рек 

по бассейнам океанов Главные речные системы России Опас- 

ные гидрологические природные явления и их распростране- 

ние по территории России Роль рек в жизни населения и раз- 

витии хозяйства России  

Крупнейшие озѐра, их происхождение Болота Подземные 

воды Ледники Многолетняя мерзлота Неравномерность рас- 

пределения водных ресурсов Рост их потребления и загрязне- 

ния Пути сохранения качества водных ресурсов Оценка обес- 

печенности водными ресурсами крупных регионов России 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности  

практические работы 

1 Сравнение особенностей режима и характера течения двух 

рек России  

2 Объяснение распространения опасных гидрологических 



природных явлений на территории страны  

тема 5. Природно-хозяйственные зоны 

Почва — особый компонент природы Факторы образования 

почв  Основные зональные типы почв, их свойства, различия 

в плодородии Почвенные ресурсы России Изменение почв раз- 

личных природных зон в ходе их хозяйственного использова- 

ния Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация зе- 

мель, борьба с эрозией почв и их загрязнением  

Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие Особенности расти- 

тельного и животного мира различных природно-хозяйствен- 

ных зон России  

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаи- 

мообусловленность их компонентов  

Высотная поясность в горах на территории  России 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их ис- 

пользование,  экологические  проблемы   Прогнозируемые  

по-следствия изменений климата для разных природно-хозяй- 

ственных зон на территории России  

Особо охраняемые природные территории России и своего 

края Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; 

растения и животные, занесѐнные в Красную книгу России  

практические работы 

1   Объяснение   различий   структуры   высотной   поясности  

в горных системах  

2 Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйствен- 

ную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации  
 

раздел 3. население рОссии 

тема 1. численность населения россии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв и 

факторы, определяющие еѐ Переписи населения России Есте- 

ственное движение населения Рождаемость, смертность, есте- 

ственный прирост населения России и их географические раз- 

личия в пределах разных регионов России Геодемографическое 

положение России Основные меры современной демографиче- 

ской политики государства Общий прирост населения Мигра- 

ции (механическое движение населения) Внешние и внутрен- 

ние миграции Эмиграция и иммиграция  Миграционный 

прирост населения Причины миграций и основные направле- 

ния миграционных потоков Причины миграций и основные 



направления миграционных потоков России в разные истори- 

ческие периоды Государственная миграционная политика Рос- 

сийской Федерации Различные варианты  прогнозов  измене- 

ния численности населения России  

практическая работа 

1 Определение по статистическим данным общего, есте- 

ственного (или) миграционного прироста населения отдельных 

субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или 

своего региона  

тема 2. территориальные особенности 
размещения населения россии 

Географические особенности размещения населения: их обу- 

словленность природными, историческими и социально-эконо- 

мическими факторами Основная полоса  расселения  Плот- 

ность населения как показатель освоенности территории 

Различия в плотности населения в географических районах и 

субъектах Российской Федерации Городское и сельское насе- 

ление Виды городских и сельских населѐнных пунктов Урба- 

низация в России Крупнейшие города и городские агломера- 

ции Классификация городов по численности населения Роль 

городов в жизни страны Функции городов России Монофунк- 

циональные города Сельская местность и современные тенден- 

ции сельского расселения  

тема 3. народы и религии россии 

Россия — многонациональное государство Многонациональ- 

ность как специфический фактор формирования и развития 

России Языковая классификация  народов  России  Крупней- 

шие народы России и их расселение Титульные этносы Гео- 

графия религий Объекты Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО на территории России  

практическая работа 

1 Построение картограммы «Доля титульных этносов в чис- 

ленности населения республик и автономных округов РФ»  

тема 4. Половой и возрастной состав населения россии 

Половой и возрастной состав населения России Половоз- 

растная структура населения России в географических районах 

и субъектах Российской Федерации и факторы, еѐ определяю- 

щие Половозрастные пирамиды Демографическая нагрузка 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность 



жизни мужского и женского населения России  

практическая работа 

1 Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид  

тема 5. человеческий капитал россии 

Понятие человеческого капитала Трудовые ресурсы, рабо- 

чая сила Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны Географические различия 

в уровне занятости населения России и факторы, их определя- 

ющие Качество населения и показатели, характеризующие 

его ИЧР и его географические различия практическая работа 

1 Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения  

 

9класс 
раздел 4. хозяйство России 

тема 1. общая характеристика хозяйства россии 

Состав  хозяйства:  важнейшие   межотраслевые   комплексы 

и отрасли Отраслевая структура, функциональная и территори- 

альная структуры хозяйства страны, факторы их формирования  

и развития Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами Факторы производства Экономико-географическое 

положение (ЭГП) России как фактор развития еѐ  хозяйства 

ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов 

Экономические карты Общие особенности географии хозяйства 

России: территории опережающего развития, основная зона хо- 

зяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера «Стра- 

тегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направле- 

ния пространственного развития страны  Субъекты  Россий- 

ской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственно- 

го развития Российской Федерации» как «геостратегические 

территории»  

Производственный капитал Распределение производствен- 

ного капитала по территории страны Стабильность и рента- 

бельность производства Условия и факторы размещения хо- 

зяйства  



практическая работа 

1 Определение влияния географического положения России 

на особенности отраслевой и территориальной структуры хо- 

зяйства  

тема 2. топливно-энергетический комплекс (тЭк) 

Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве    Нефтяная,  газовая и 

угольная промышленность: география основных современ- ных и 

перспективных районов добычи и переработки топлив- ных 

ресурсов, систем трубопроводов Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов  Электроэнергети-ка Место 

России в мировом производстве электроэнергии Ос- новные типы 

электростанций (атомные, тепловые, гидроэлек- тростанции, 

электростанции, использующие возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ), их особенности и доля в производ- стве электроэнергии  

Размещение  крупнейших  электростан- ций Каскады ГЭС 

Энергосистемы Влияние ТЭК на окружаю- щую среду Основные 

положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 

года»  

практические работы 

1 Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России 

в различных регионах  

2 Сравнительная оценка возможностей для развития энер- 

гетики ВИЭ в отдельных регионах страны  

тема 3. металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве Место России в миро- 

вом производстве чѐрных и цветных металлов Особенности 

технологии производства чѐрных и цветных металлов  Факто- 

ры размещения предприятий разных отраслей металлургиче- 

ского комплекса География металлургии чѐрных, лѐгких и 

тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры Ме- 

таллургические базы России Влияние металлургии на окружа- 

ющую среду Основные положения «Стратегии развития чѐр- 

ной и цветной металлургии России до 2030 года»  

практическая работа. 

1 Выявление факторов, влияющих на себестоимость произ- 

водства предприятий металлургического комплекса в различ- 

ных регионах страны (по выбору)  

тема 4. машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве Место России в миро- 



вом производстве машиностроительной продукции Факторы 

размещения машиностроительных предприятий География 

важнейших отраслей: основные районы и центры Роль маши- 

ностроения в реализации целей политики импортозамещения  

Машиностроение и охрана окружающей среды, значение от- 

расли для создания экологически эффективного оборудования 

Перспективы развития машиностроения России Основные по- 

ложения документов, определяющих стратегию развития от- 

раслей машиностроительного комплекса практическая работа 

1 Выявление факторов, повлиявших на размещение маши- 

ностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа 

различных источников информации  

тема 5. Химико-лесной комплекс 

химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве Факторы размещения 

предприятий Место России в мировом производстве химиче- 

ской продукции География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды  Основные положения «Стратегии разви- 

тия химического и нефтехимического комплекса на период до  

2030 года»  

лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве Место России в миро- 

вом производстве продукции лесного комплекса Лесозаготови- 

тельная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про- 

мышленность Факторы размещения предприятий География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатываю- 

щие комплексы  

Лесное хозяйство и окружающая среда Проблемы и пер- 

спективы развития Основные положения «Стратегии развития 

лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»  

практическая работа 

1 Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл 1, 3 и 11) и «Страте- 

гия развития лесного комплекса Российской  Федерации  до 

2030 года» (Гл II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью опре- 

деления перспектив и проблем развития комплекса  

тема 6. агропромышленный комплекс (аПк) 

Состав, место и значение в экономике страны Сельское хо- 

зяйство Состав, место и значение в хозяйстве, отличия  от 



других отраслей хозяйства Земельные, почвенные и агрокли- 

матические ресурсы Сельскохозяйственные угодья, их пло- 

щадь и структура Растениеводство и животноводство: геогра- 

фия основных отраслей Сельское хозяйство и окружающая 

среда Пищевая промышленность Состав, место и значение в 

хозяй- стве Факторы размещения предприятий  География  

важней- ших отраслей: основные районы и центры Пищевая 

промыш- ленность и охрана окружающей среды Лѐгкая 

промышленность Состав, место и значение в хозяйстве Факторы 

размещения предприятий География важнейших отраслей: 

основные райо- ны и центры Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяй- ственного комплексов Российской Федерации на 

период  до 2030 года» Особенности АПК своего края  

практическая работа 

1 Определение влияния природных и социальных факторов 

на размещение отраслей АПК  

тема 7. инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство — место и значение 

в хозяйстве  

Транспорт и связь Состав, место и значение в хозяйстве 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобиль- 

ный, воздушный и трубопроводный транспорт География от- 

дельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы  

Транспорт и охрана окружающей среды  

Информационная инфраструктура Рекреационное хозяй- 

ство Особенности сферы обслуживания своего края  

Проблемы и перспективы развития комплекса «Стратегия 

развития транспорта России на период до 2030 года, Феде- 

ральный проект «Информационная инфраструктура»  

практические работы 

1 Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение  

выявленных различий  

2 Характеристика туристско-рекреационного потенциала 

своего края  

тема 8. обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения произ- 

водства «Стратегия пространственного развития Российской 



Федерации до 2025 года»: основные положения  Новые 

формытерриториальной организации хозяйства и их роль в 

измене- нии территориальной структуры хозяйства России  

Кластеры Особые экономические зоны (ОЭЗ) Территории 

опережающего развития (ТОР) Факторы, ограничивающие  

развитие  хозяй- ства  

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды Госу- 

дарственные документы, отражающие вопросы экологической 

безопасности Российской Федерации (на момент  изучения 

темы) и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития  

практическая работа 

1 Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяй- 

ства в загрязнение окружающей среды на основе анализа ста- 

тистических материалов  
 

раздел 5. регионы России 

тема 1. западный макрорегион (европейская часть) россии 

Географические особенности географических районов: Евро- 

пейский Север России, Северо-Запад России, Центральная 

Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал Гео- 

графическое положение Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство   Социально-экономические 

и экологические проблемы и перспективы развития Классифи- 

кация субъектов Российской Федерации Западного макрореги- 

она по уровню социально-экономического развития; их вну- 

тренние различия  

практические работы 

1 Сравнение ЭГП двух географических районов страны по 

разным источникам информации  

2 Классификация субъектов Российской Федерации одного 

из географических районов России по уровню социально-эко- 

номического развития на основе статистических данных  

тема 2. Восточный макрорегион (азиатская часть) россии 

Географические особенности географических районов: Си- 

бирь и Дальний Восток Географическое положение Особенно- 

сти природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство 

Социально-экономические и экологические проблемы и пер- 

спективы развития   Классификация субъектов Российской 

Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-



эконо- мического развития; их внутренние различия  

практические работы 

1 Сравнение человеческого капитала двух географических 

районов (субъектов Российской Федерации) по заданным кри- 

териям  

2  Выявление  факторов  размещения   предприятий   одного 

из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)  

тема 3. обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы Государ- 

ственная программа Российской Федерации «Социально-эко- 

номическое развитие Арктической зоны Российской Федера- 

ции»  

раздел 6. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделе- 

ния  труда   Россия  в  составе  международных  экономических  

и политических организаций Взаимосвязи России с другими 

странами мира Россия и страны СНГ ЕАЭС  

Значение для мировой цивилизации географического про- 

странства России  как  комплекса  природных,  культурных 

и экономических ценностей Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия России. 
 

Планируемые результаты  

личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного пред- 

мета «География» должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориента- 

ций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в процес- 

се реализации основных направлений воспитательной деятель- 

ности, в том числе в части: 

патриотического воспитания: осознание российской граж- 

данской идентичности в поликультурном и многоконфессио- 

нальном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Роди- 

ны — цивилизационному вкладу России; ценностное отноше- 

ние к историческому и природному наследию и объектам при- 

родного и культурного наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; уважение 



к символам России, своего края  

гражданского воспитания: осознание российской граждан- 

ской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к про- 

шлому и настоящему многонационального народа России, чув- 

ства ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и  реализации  его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других лю- 

дей; активное участие в жизни семьи, образовательной органи- 

зации, местного сообщества, родного края, страны для реали- 

зации целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- 

ном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно- 

образной совместной деятельности, стремление к взаимопони- 

манию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтѐрство)  

духовно-нравственного воспитания: ориентация на мораль- 

ные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; го- 

товность оценивать своѐ поведение и поступки, а также пове- 

дение и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных 

и правовых норм с учѐтом осознания последствий для окружа- 

ющей среды; развивать способности решать моральные пробле- 

мы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 

ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учѐтом осознания последствий для окружающей 

среды  

эстетического воспитания: восприимчивость к разным тра- 

дициям своего и других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и куль- 

туре других регионов и стран мира, объектам Всемирного куль- 

турного наследия человечества  

ценности научного познания: ориентация в деятельности на  

современную систему научных представлений географических 

наук об основных закономерностях развития природы и обще- 

ства, о взаимосвязях человека с природной и  социальной 

средой; овладение читательской культурой как средством по- 

знания мира для применения различных источников географи- 

ческой информации при решении познавательных и практи- ко-

ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление со- 

вершенствовать пути достижения индивидуального и коллек- 

тивного благополучия  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; от- 

ветственное отношение к своему здоровью и установка на здоро- 



вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр- 

ная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; спо- 

собность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющим- 

ся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность 

и способность осознанно выполнять и пропагандировать прави- 

ла здорового, безопасного и экологически целесообразного обра- 

за жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде 

трудового воспитания: установка на активное участие в ре- 

шении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способ- 

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе при- 

менения  географических  знаний;  осознание  важности  обуче- 

ния на протяжении всей жизни для успешной профессиональ- 

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐтом личных и обще- 

ственных интересов и потребностей  

экологического воспитания: ориентация на применение гео- 

графических знаний для решения задач в области окружающей  

среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 

следствий для окружающей среды; осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное  

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в услови- 

ях взаимосвязи природной, технологической  и  социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности эко- 

логической направленности  

 

метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достиже- 

нию метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными 

действиями: 

Базовые логические действия 
—Выявлять и характеризовать существенные признаки геогра- 

фических объектов, процессов и явлений; 



—устанавливать существенный признак классификации гео- 

графических объектов, процессов и явлений, основания для 

их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматривае- 

мых фактах и данных наблюдений с учѐтом предложенной 

географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении геогра- 

фических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе- 

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географи- 

ческой задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно вы- 

деленных критериев) Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследователь- 

ский инструмент познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие раз- 

рыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений  

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение  

по географическим аспектам различных вопросов и  проб- 

лем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, 

в том числе на краеведческом материале, по установлению  

особенностей изучаемых географических объектов, причин- 

но-следственных связей и зависимостей между географиче- 

скими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам проведѐнного наблюдения или исследования, оце- 

нивать достоверность полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географи- 

ческих объектов, процессов и явлений, событий и их послед- 

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы- 

двигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды  

Работа с информацией 
—Применять различные методы, инструменты и запросы при  

поиске и отборе информации или данных из источников гео- 

графической информации с учѐтом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 



—выбирать, анализировать и интерпретировать географиче- 

скую информацию различных видов и форм представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опро- 

вергающие одну и ту же идею, в различных источниках гео- 

графической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- 

ния географической информации; 

—оценивать надѐжность географической информации по кри- 

териям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных 

формах  

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 
—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим  аспектам  различных   вопросов   в   устных 

и письменных текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще- 

ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности обще- 

ния; 

—сопоставлять  свои  суждения  по  географическим  вопросам 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследова- 

ния или проекта  

Совместная деятельность (сотрудничество) 
—Принимать цель совместной деятельности при выполнении 

учебных географических проектов, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполне- 

нии учебных географических проектов определять свою роль 

(с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников вза- 

имодействия), участвовать в групповых формах работы, вы- 

полнять свою часть работы, достигать качественного резуль- 

тата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географиче- 

ского проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждо- 

го члена команды в достижение результатов, разделять сфе- 

ру ответственности  



Овладению универсальными учебными 
регулятивными действиями: 

Самоорганизация 
—Самостоятельно составлять алгоритм решения географиче- 

ских задач и выбирать способ их решения с учѐтом имею- 

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро- 

вать предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алго- 

ритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объ- 

екте  

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов  

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; 

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя- 

тельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям  

Принятие себя и других: 
—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—признавать своѐ право на ошибку и такое же право 

другого  

 

предметные результаты 

   8 класс 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и 

изучения территории России; 

—находить в различных источниках информации факты, по- 

зволяющие определить вклад российских учѐных и путеше- 

ственников в освоение страны; 

—характеризовать географическое положение России с ис- 

пользованием информации из различных источников; 

—различать федеральные округа, крупные географические 

районы и макрорегионы России; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации раз- 

ных видов и показывать их на географической карте; 

—оценивать влияние географического положения регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную де- 

ятельность населения; 

—использовать знания о государственной территории и исклю- 

чительной экономической зоне, континентальном шельфе 



России, о мировом, поясном и зональном времени для реше- 

ния практико-ориентированных задач; 

—оценивать   степень   благоприятности   природных   условий 

в пределах отдельных регионов страны; 

—проводить классификацию природных ресурсов; 

—распознавать типы природопользования; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различ- 

ных источников географической информации (картографи- 

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе- 

ния, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур, 

слагающих территорию; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различ- 

ных источников географической информации (картографи- 

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе- 

ния, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять за- 

кономерности распространения гидрологических, геологиче- 

ских и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

—объяснять особенности компонентов природы отдельных тер- 

риторий страны; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы  

России и еѐ отдельных территорий, об особенностях взаимо- 

действия природы и общества в пределах отдельных терри- 

торий для решения практико-ориентированных задач в кон- 

тексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, определяю- 

щие особенности природы страны, отдельных регионов и сво- 

ей местности; 

—объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулка- 

низма; 

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «ба- 

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

практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «солнечная радиация», «годовая ампли- 

туда температур воздуха», «воздушные массы» для решения  

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффи- 

циент увлажнения»; использовать их для решения учебных  

и (или) практико-ориентированных задач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте по- 



годы; 
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—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосфер- 

ный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных 

территорий с помощью карт погоды; 

—проводить классификацию типов климата и почв России; 

—распознавать показатели, характеризующие состояние окру- 

жающей среды; 

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

крупные формы рельефа, крайние точки и элементы берего- 

вой линии России; крупные реки и озѐра, границы климати- 

ческих  поясов  и  областей,  природно-хозяйственных  зон 

в пределах страны; Арктической зоны, южной границы рас- 

пространения многолетней мерзлоты; 

—приводить примеры мер безопасности, в том числе для эко- 

номики семьи, в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

—приводить примеры рационального и нерационального при- 

родопользования; 

—приводить примеры особо охраняемых природных террито- 

рий России и своего края, животных и растений, занесѐнных 

в Красную книгу России; 

—выбирать источники географической информации (картогра- 

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра- 

жения, компьютерные базы данных), необходимые для изу- 

чения особенностей населения России; 

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

природным условиям на территории страны; 

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населе- 

ния России с мировыми показателями и показателями дру- 

гих стран; 

—различать демографические процессы и явления, характери- 

зующие динамику численности населения России, еѐ отдель- 

ных регионов и своего края; 

—проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов  

России по заданным основаниям; 

—использовать знания о естественном и механическом движе- 

нии населения, половозрастной структуре и размещении на- 

селения, трудовых ресурсах, городском и сельском населе- 

нии, этническом и религиозном составе населения для 

решения практико-ориентированных задач в контексте ре- 

альной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «есте- 

ственный прирост населения», «миграционный прирост на- 

ГЕОГРАФИЯ. 5—9 классы 43 



селения», «общий прирост населения», «плотность населе- ния», «основная полоса (зона) 

расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посѐлок городского типа», «по- ловозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируе- мая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «тру- доспособный   

возраст»,   «рабочая   сила»,   «безработица», 

«рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных 

задач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, геогра- фическое описание) географическую 

информацию, необходи- мую для решения учебных и (или) практико-ориентирован- ных задач  

9 КЛАСС 

—Выбирать источники географической информации (карто- графические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизо- бражения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую инфор- мацию, необходимую для решения учебных и (или) практи- ко-

ориентированных задач; 

—находить, извлекать и использовать информацию, характе- ризующую отраслевую, функциональную и 

территориаль- ную структуру хозяйства России, для решения практико- ориентированных задач; 

—выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной за- дачи; 

—применять понятия «экономико-географическое положение», 

«состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и террито- риальная структура», «условия и 

факторы размещения про- изводства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой ком- плекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», 

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный ком- плекс»,  «рекреационное  хозяйство»,  

«инфраструктура», 



«сфера  обслуживания»,  «агропромышленный  комплекс», 

«химико-лесной  комплекс»,  «машиностроительный  ком-плекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для  решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России 

на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

—различать территории опережающего развития (ТОР), Арк- тическую зону и зону Севера России; 

—классифицировать субъекты Российской Федерации по уров- ню социально-экономического развития на 

основе имеющих- ся знаний и анализа информации из дополнительных источ- ников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать ин- формацию из различных источников 

географической инфор- мации (картографические, статистические, текстовые, ви- део- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регио- нов страны для развития энергетики на основе 

возобновляе- мых источников энергии (ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функцио- нальная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой регио- нальный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и еѐ регионов; 

—различать природно-ресурсный, человеческий и производ- ственный капитал; 

—различать виды транспорта и основные показатели их рабо- ты: грузооборот и пассажирооборот; 

—показывать на карте крупнейшие центры и районы размеще- ния отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ори- ентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия от 

дельных территорий для размещения предприятий и различ- ных производств; 



—использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных территорий; об 

особенностях взаимо- действия природы и общества в пределах отдельных терри- торий для решения 

практико-ориентированных задач в кон- тексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учѐтом экологической безо- пасности; 

—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельно- сти человека и их природные, социальные, 

политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 

решений, с точки зрения домохозяй- ства, предприятия и национальной экономики; 

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяй- ственную деятельность населения; 

—объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

—сравнивать географическое положение, географические осо- бенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хо- зяйства регионов России; 

—формулировать оценочные суждения о воздействии челове- ческой деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 

развития России, месте и роли России в мире; 

—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 6 часов — резервное время) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Географическое пространство России (11 часов) 

Тема 1. История освоения и засе- Характеризовать основные этапы истории формирования 

История ления территории совре- и изучения территории России; 
формиро- менной России в XI— находить в различных источниках информации (включая 
вания и осво- XVI вв Расширение интернет-ресурсы) факты, позволяющие определить вклад 
ения террито- территории России российских учѐных и путешественников в освоение террито- 
рии России в XVI—XIX вв Русские рии России; 

(2 часа) первопроходцы Измене- 
ния внешних границ 

анализировать географическую информацию, представленную 
в картографической форме и систематизировать еѐ в таблице 

 России в ХХ в Воссоеди- (при выполнении практической работы № 1)  
 нение Крыма с Россией   

 Практическая работа  

 1 Представление в виде  

 таблицы сведений об  

 изменении границ России  

 на разных исторических  

 этапах на основе анализа  

 географических карт  

Тема 2. Государственная террито- Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 
Географи- рия России Территори- крайние точки и элементы береговой линии России; 
ческое альные воды Государ- оценивать влияние географического положения регионов 
положение ственная граница России  России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 



и границы Морские и сухопутные деятельность населения; 

России 
(4 часа) 

границы, воздушное 
пространство, континен- 
тальный шельф и исклю- 
чительная экономическая 
зона Российской Федера- 
ции Географическое 
положение России Виды 
географического положе- 
ния  Страны-соседи 
России Ближнее и даль- 
нее зарубежье Моря, 
омывающие территорию 
России  

сравнивать по картам географическое положение России 
с географическим положением других государств; 
различать понятия «государственная территория», «исключи- 
тельная экономическая зона», «континентальный шельф 
России»; 
различать макрорегионы России: Западный (Европейская 
часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав; 
называть пограничные с Россией страны; 
использовать знания о государственной территории и исклю- 
чительной экономической зоне, континентальном шельфе 
России для решения практико-ориентированных задач; 
находить, извлекать и использовать информацию из различ- 
ных источников географической информации для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: 
характеризовать географическое положение России  

Тема 3. 

Время 

на террито- 
рии России 
(2 часа) 

Россия на карте часовых 
поясов мира Карта часо- 
вых зон России Местное, 
поясное и зональное 
время:  роль  в  хозяйстве 
и жизни людей 

Практическая работа 
1 Определение различия 
во времени для разных 
городов России по карте 
часовых зон 

Использовать знания о поясном и зональном времени в том 
числе для решения практико-ориентированных задач 
(при выполнении практической работы № 1); 
самостоятельно составлять алгоритм решения расчѐтных 
географических задач; 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения 
о комфортности зонального времени своего края, целесообраз- 
ности введения режимов летнего и зимнего времени; сопостав- 
лять свои суждения с суждениями других участников дискус- 
сии, обнаруживать различие и сходство позиций  

Тема 4. 
Админи- 
стративно- 

Федеративное устройство 
России Субъекты Рос- 
сийской Федерации, их 

Различать федеральные округа, макрорегионы, крупные 
географические районы (в том числе при выполнении практи- 
ческой работы № 1); 

 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

территори- равноправие и разнообра- приводить примеры субъектов Российской Федерации разных 

альное зие Виды субъектов типов; 

устройство Российской Федерации  сравнивать различные виды районирования своего региона; 
России. Федеральные округа  самостоятельно выбирать источники информации и находить 

Райониро- Районирование как метод в них информацию о различных видах районирования своего 
вание географических исследо- региона; 
территории ваний и территориально- предлагать возможные основания для классификации субъек- 

(3 часа) го управления  Виды 
районирования террито- 

тов Российской Федерации  

 рии Макрорегионы  

 России: Западный (Евро-  

 пейская часть) и Восточ-  

 ный (Азиатская часть);  

 их границы и состав   

 Крупные географические  

 районы России: Европей-  

 ский Север России и  

 Северо-Запад России,  

 Центральная Россия,  

 Поволжье, Юг Европей-  

 ской части России, Урал,  

 Сибирь и Дальний  

 Восток   

 Практическая работа  

 1 Обозначение на кон-  

 турной карте и сравнение  

 
 



 границ федеральных 
округов и  макрорегионов 
с целью выявления соста- 
ва и особенностей геогра- 
фического положения 

 

Раздел 2. Природа России (40 часов) 

Тема 1. Природные условия Различать понятия «природные условия» и «природные 
Природные и природные ресурсы  ресурсы»; 
условия Классификации природ- проводить классификацию природных ресурсов России; 
и ресурсы ных ресурсов Природ- распознавать показатели, характеризующие состояние окру- 
России но-ресурсный капитал жающей среды; 
(4 часа) и экологический потен- оценивать степень благоприятности природных условий 

циал России Принципы в пределах отдельных регионов страны; 
 

 рационального природо- приводить примеры адаптации человека к разнообразным 
 пользования и методы их природным условиям на территории страны; 
 реализации Минераль- распознавать типы природопользования; 
 ные ресурсы страны приводить примеры рационального и нерационального приро- 
 и проблемы их рацио- допользования; 
 нального использования  применять понятие «природно-ресурсный капитал» для 
 Основные ресурсные решения учебных задач (при выполнении практической 
 базы Природные ресурсы работы № 1); 
 суши и морей, омываю- оценивать долю России в запасах основных видов природных 
 щих Россию  ресурсов; 
 Практическая работа находить, извлекать и использовать информацию из различ- 
 1 Характеристика ных источников для сравнения, классификации природных 
 природно-ресурсного ресурсов, определения видов природопользования; 
 капитала своего края по оценивать надѐжность найденной географической информации 

 картам и 
статистическим 
материалам  

по критериям, предложенным учителем  

 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тема 2. Основные этапы форми- Определять по картам возраст горных пород и основных 

Геологическое рования земной коры тектонических структур, слагающих территорию; 
строение, на территории России  показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 
рельеф Основные тектонические крупные формы рельефа; тектонические структуры, место- 

и полезные структуры на территории рождения основных групп полезных ископаемых; 
ископаемые России Основные формы использовать геохронологическую таблицу для решения 

(8 часов) рельефа и особенности их 
распространения на 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
выявлять зависимости между тектоническим строением, 

 территории России  Плат- рельефом и размещением основных групп полезных ископае- 
 формы и плиты Пояса мых на основе анализа карт; 
 горообразования Геохро- объяснять распространение по территории страны областей 
 нологическая таблица  современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 
 между тектоническим Применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», 
 строением, рельефом «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных 
 и размещением основных и (или) практико-ориентированных задач; 
 групп полезных ископае- характеризовать влияние древних оледенений на рельеф 
 мых по территории страны; 
 страны  приводить примеры ледниковых форм рельефа и примеры тер- 
 Влияние внутренних риторий, на которых они распространены; 
 и внешних процессов на объяснять закономерности распространения опасных геологи- 
 формирование рельефа  ческих природных явлений на территории страны (при 
 Современные процессы, выполнении практической работы № 1); 
 формирующие рельеф  приводить примеры антропогенных форм рельефа; 
 Области современного приводить примеры мер безопасности, в том числе для эконо- 
 горообразования, земле- мики семьи, в случае природных стихийных бедствий и тех- 

 трясений и вулканизма  ногенных катастроф; 

 
 



 Древнее и современное 

оледенения Опасные гео- 
логические природные 
явления и их распростра- 
нение по территории Рос- 

сии Изменение рельефа 
под влиянием деятельно- 
сти человека Антропо- 

генные формы рельефа 
Особенности рельефа 
своего края 

Практические работы 

1 Объяснение распро- 

странения по территории 

России опасных геологи- 

ческих явлений  

2 Объяснение особенно- 
стей рельефа своего края  

находить в различных источниках и использовать информа- 

цию, необходимую для объяснения особенностей рельефа 

своего края (при выполнении практической работы № 2); 

выдвигать гипотезы объяснения особенностей рельефа своего 

края (при выполнении практической работы № 2)  

Тема 3. 

Климат 

и климатиче- 

ские ресурсы 

(7 часов) 

Факторы, определяющие 

климат России Влияние 

географического положе- 

ния на климат России 

Солнечная радиация и еѐ 

виды Влияние на климат 

России подстилающей 

поверхности и рельефа 

Основные типы воздуш- 

ных масс и их циркуля- 

ция на территории 

Использовать знания об основных факторах, определяющих 

климат России для объяснения особенностей климата отдель- 

ных регионов и своего края; 
применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплиту- 

да температур воздуха», «воздушные массы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффици- 

ент увлажнения»; использовать их для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
описывать особенности погоды территории по карте погоды 

(в том числе при выполнении практической работы № 1); 
 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 России  Распределение использовать знания о погоде и климате для составления 

температуры воздуха, простейшего прогноза погоды (в том числе при выполнении 

атмосферных осадков по практической работы № 1); 

территории России  объяснять различия в количестве суммарной солнечной 

Коэффициент увлажне- радиации в различных регионах страны (при выполнении 

ния  практической работы № 2); 

Климатические пояса использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосфер- 

и типы климатов России, ный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных 

их характеристики  территорий с помощью карт погоды; 

Атмосферные фронты, классифицировать типы климата на территории России; 

циклоны и антициклоны  показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

Тропические циклоны границы климатических поясов и областей на территории 

и регионы России, России; 

подверженные их влия- объяснять особенности распространения опасных метеорологи- 

нию Карты погоды  ческих природных явлений на территории страны; 

Изменение климата под приводить примеры мер безопасности, в том числе для эконо- 

влиянием естественных мики семьи, в случае природных стихийных бедствий и тех- 

и антропогенных факто- ногенных катастроф; 

ров Влияние климата на давать сравнительную оценку степени благоприятности 

жизнь и хозяйственную климата для жизни и хозяйственной деятельности населения 

деятельность населения  на территории своего края (при выполнении практической 

Наблюдаемые климатиче- работы № 3); 

ские изменения на формулировать и аргументировать свою точку зрения относи- 

территории России и их тельно причин, наблюдаемых на территории России измене- 

возможные следствия  ний климата; 

 Способы адаптации объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

человека к разнообраз- деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; оцени- 
ным климатическим вать соответствие результата цели; 

 
 



условиям на территории осознанно относиться к другому человеку, его мнению  

страны Агроклиматиче-  

ские ресурсы Опасные  

и неблагоприятные  

метеорологические  

явления Наблюдаемые  

климатические измене-  

ния на территории  

России и их возможные  

следствия Особенности  

климата своего края   

Практические работы  

1 Описание и прогнози-  

рование погоды террито-  

рии по карте погоды   

2 Определение и объяс-  

нение по картам законо-  

мерностей распределения  

солнечной радиации,  

средних температур  

января и июля, годового  

количества осадков, испа-  

ряемости по территории  

страны   

3  Оценка влияния основ-  

ных климатических по-  

казателей своего края на  
 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

 

Тема 4. Моря Моря как аквальные ПК  Описывать местоположение морей, омывающих территорию 

России. Реки России  Распределе- России, сравнивать свойства вод ПК морей; 
Внутренние ние рек по бассейнам показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

воды океанов Главные речные крупные реки и озѐра России, области современного оледене- 
и водные системы России Опасные ния, области распространения болот и многолетней мерзлоты; 

ресурсы гидрологические природ- объяснять особенности режима и характера течения крупных 

(6 часов) ные явления и их распро- 
странение по территории 

рек страны и своего края; 
сравнивать реки по заданным показателям (при выполнении 

 России Роль рек в жиз- практической работы № 1); 
 ни населения и развитии сравнивать обеспеченность водными ресурсами крупных 
 хозяйства России  регионов; 
 Крупнейшие озѐра, их объяснять особенности распространения опасных гидрологиче- 
 происхождение  Болота  ских природных явлений на территории страны (при выполне- 
 Подземные воды Ледни- нии практической работы № 2); 
 ки Многолетняя мерзло- предлагать конкретные меры по улучшению обеспеченности 
 та и еѐ влияние на жизнь своего края водными ресурсами, защиты их от загрязнения; 
 и хозяйственную деятель- самостоятельно осуществлять поиск информации по вопросам 
 ность населения Нерав- рационального использования водных ресурсов  
 номерность распределе-  

 ния водных ресурсов   

 Рост их потребления  

 и загрязнения Пути  

 сохранения качества  

 
 



 водных ресурсов Оценка 

обеспеченности водными 

ресурсами крупных 

регионов России Вну- 

тренние воды и водные 

ресурсы своего региона 
и своей местности 

Практические работы 1   
Сравнение особенно- 
стей режима и характера 
течения двух рек России 
2 Объяснение распро- 
странения опасных 

гидрологических природ- 
ных явлений на террито- 
рии страны 

 

Тема 5. 

Природно- 

хозяйствен- 

ные зоны 

(15 часов) 

Почва — особый компо- 

нент природы Факторы 

образования почв 

Основные  зональные 

типы почв, их свойства, 

различия в плодородии 

Почвенные ресурсы 

России Изменение почв 

различных природных зон 

в ходе их хозяйственного 

использования Меры по 

сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, 

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте 

природно-хозяйственные зоны; 
использовать понятие «коэффициент увлажнения» для объяс- 
нения особенностей растительного и животного мира и почв 
природных зон; 

классифицировать основные типы почв России с использова- 

нием самостоятельно предложенных оснований; 
использовать знания об особенностях климата и почв природ- 
но-хозяйственных зон для объяснения особенностей хозяй- 
ственной деятельности населения на их территории; 
характеризовать богатство растительного и животного мира 

России, ареалы распространения типичных и редких видов 
растений и животных; 

 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 борьба с эрозией почв и 

их  загрязнением 

Богатство  растительного 

и животного мира Рос- 

сии: видовое разнообра- 

зие, факторы, его 

опреде- ляющие 

Особенности 

растительного и 

животно- го мира 

различных природно-

хозяйственных зон 

России  
Природно-хозяйственные 
зоны России:  взаимо- 
связь и взаимообуслов- 

ленность их компонентов 
Высотная поясность 

в горах на территории 

России  
Природные ресурсы 

природно-хозяйственных 
зон и их использование, 
экологические проблемы 
Прогнозируемые послед- 
ствия изменений 
климата для разных 

природно- 
хозяйственных зон на 

давать сравнительную оценку климатических, водных, 

почвенных и биологических ресурсов природно-хозяйствен- 

ных зон; 
объяснять различия в структуре высотной поясности в гор- 

ных системах России (при выполнении практической работы 

№ 1); 

характеризовать специфику экологических проблем различ- 

ных природно-хозяйственных зон; 
приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

природным условиям на территории страны; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий 

России и своего края, объектов Всемирного природного 

наследия; растений и животных, занесѐнных в Красную книгу 

России; 
на основе использования знаний об основных видах мелиора- 
ции земель и способах борьбы с эрозией и загрязнением почв 
предлагать меры по сохранению и улучшению почвенных 
ресурсов своего края; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человече- 

ской деятельности на окружающую среду своей местности, 

региона; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии относительно последствий наблюдаемых 

на территории России изменений климата (при выполнении 

практической работы № 2); 
самостоятельно предлагать основания для классификации 
основных типов почв России; 

 
 



 территории России  объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

Особо охраняемые деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; оцени- 
природные территории вать соответствие результата цели; 
России и своего края  осознанно относиться к другому человеку, его мнению  
Объекты Всемирного  

природного наследия  

ЮНЕСКО; растения и  

животные, занесѐнные  

в Красную книгу России   

Практические работы  

1 Объяснение различий  

структуры высотной  

поясности в горных  

системах   

2 Анализ различных  

точек зрения о влиянии  

глобальных климатиче-  

ских изменений на при-  

роду, на жизнь и хозяй-  

ственную деятельность  

населения на основе  

анализа нескольких  

источников информации  

Раздел 3. Население России (11 часов) 

Тема 1. Динамика численности Объяснять особенности динамики численности населения; 

Численность населения России в XX— применять понятия «рождаемость», «смертность», «естествен- 
населения XXI вв и факторы, ный прирост населения», «миграционный прирост населе- 
России определяющие еѐ Пе- ния», «общий прирост населения» для решения учебных 

(3 часа) реписи населения России  и практических задач; 
 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Естественное движение определять и сравнивать по статистическим данным коэффи- 

населения Рождаемость, циенты естественного прироста, рождаемости, смертности 
смертность, естественный населения, миграционного и общего прироста населения в раз- 

прирост населения личных частях страны (при выполнении практической работы 

России и их географиче- № 1); 

ские различия в пределах сравнивать показатели воспроизводства населения России 
разных регионов России  с показателями воспроизводства населения других стран мира; 
Геодемографическое различать демографические процессы и явления, характеризу- 

положение России  ющие динамику численности населения России и еѐ отдель- 
Основные меры современ- ных регионов (естественное движение населения, рождае- 

ной демографической мость, смертность, внутренние и внешние миграции, 
политики государства  миграционный прирост); 

Общий прирост населе- строить логические рассуждения и обобщения при анализе 
ния Миграции (механи- карт и диаграмм; 
ческое движение населе- формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим 

ния) Внешние для прогнозирования изменения численности населения 
и внутренние миграции  Российской Федерации в будущем; 

Эмиграция и иммигра- выбирать источники географической информации (картогра- 
ция Миграционный фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображе- 

прирост населения  ния, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

и основные направления особенностей населения России; находить и извлекать из 
Причины миграций различных источников информацию для определения измене- 

миграционных потоков  ния численности населения России в XX—XXI вв ; 
Причины миграций задавать вопросы по существу при обсуждении демографиче- 

и основные направления ской ситуации в своѐм регионе, общероссийских мер по улуч- 

миграционных потоков шению демографической ситуации в стране; сопоставлять 

 
 



 России в разные истори- 
ческие периоды Государ- 
ственная миграционная 
политика Российской 
Федерации Различные 
варианты прогнозов 
изменения численности 
населения России 

Практическая работа 

1 Определение по 
статистическим данным 
общего, естественного 
(или) миграционного 
прироста населения 
отдельных субъектов 
(федеральных округов) 
Российской Федерации 
или своего региона 

свои суждения с суждениями других участников обсуждения, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; оценивать 
соответствие результата цели  

Тема 2. Тер- 
риториальные 
особенности 
размещения 
населения 
России 
(3 часа) 

Географические особенно- 
сти размещения населе- 
ния: их обусловленность 
природными, историче- 
скими и социально-эко- 
номическими факторами 
Основная полоса расселе- 
ния Плотность населения 
как показатель освоенно- 
сти территории Различия 
в плотности населения в 
географических районах 

Применять понятия «плотность населения», «основная полоса 
(зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 
«посѐлок городского типа» для решения учебных и практиче- 
ских задач; 
различать и сравнивать территории по плотности населения 
(густо- и слабозаселѐнные территории); 
использовать знания о городском и сельском населении 
для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 
объяснять особенности размещения населения России и еѐ 
отдельных регионов на основе анализа факторов, определяю- 
щих особенности размещения населения по территории страны; 

 

 
 



 

. 

 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 и субъектах Российской 

Федерации Городское и 

сельское население Виды 

городских и сельских 

населѐнных пунктов 

Урбанизация в России 

Крупнейшие города 

и городские агломерации 
Классификация городов 
по численности населе- 
ния Роль городов в жиз- 
ни страны Функции 
городов России Моно- 

функциональные города 
Сельская местность и 
современные тенденции 
сельского расселения  

проводить классификацию населѐнных пунктов России 

по заданным основаниям: численности населения, функцио- 

нальным особенностям; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретиро- 
вать информацию (карты атласа); 

оценивать надѐжность географической информации по крите- 

риям, сформулированным самостоятельно  

Тема 3. 

Народы 

и религии 

России 

(2 часа) 

Россия — многонацио- 

нальное государство 

Многонациональность 

как специфический 

фактор  формирования 

и развития России  
Языковая классификация 
народов России  

Показывать на карте основные ареалы  распространения 

мировых религий на территории Российской Федерации; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны 

по религиозному составу; 
использовать знания об этническом составе населения для вы- 
полнения различных познавательных задач; 

анализировать и систематизировать статистическую информа- 

цию (статистические данные, текстовые, видео- и фотоизобра- 

 Крупнейшие народы жения, компьютерные базы данных) (при выполнении практи- 

 
 



России и их расселение. ческой работы № 1). 
Титульные этносы.  

География религий.  

Объекты Всемирного  

культурного наследия  

ЮНЕСКО на территории  

России.  

Практическая работа  

1. Построение картограм-  

мы «Доля титульных  

этносов в численности  

населения республик  

и автономных округов  

РФ».  

Тема 4. Половой и возрастной Использовать знания о половозрастной структуре населения 
Половой состав населения России. для решения практико-ориентированных задач в контексте 
и возрастной Половозрастная структу- реальной жизни: объяснять различия половозрастного состава 
состав ра населения России населения отдельных регионов России; 
населения в географических райо- применять понятия «половозрастная структура населения», 
России нах и субъектах Россий- «средняя прогнозируемая продолжительность жизни» для ре- 
(2 часа) ской Федерации и факто- шения учебных и практических задач (в том числе при вы- 

ры, еѐ определяющие. полнении практической работы № 1); 
 

 Половозрастные пирами- прогнозировать дальнейшее развитие возрастной структуры 
 ды. Демографическая населения России; 
 нагрузка. Средняя прог- анализировать информацию (статистические данные) (при 
 нозируемая (ожидаемая) выполнении практической работы № 1); 
 продолжительность жиз- формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 
 ни мужского и женского существующему различию в показателе средней ожидаемой 

 населения России. продолжительности жизни мужчин и женщин. 
 

 
 



 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Практическая работа 

1. Объяснение динамики 
половозрастного состава 
населения России на 
основе анализа половоз- 
растных пирамид 

 

Тема 5. Понятие человеческого Применять понятия «трудовые ресурсы», «трудоспособный 

Человеческий капитала. Трудовые возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», 
капитал ресурсы, рабочая сила. «качество населения» для решения учебных и практических 

России Неравномерность распре- задач. 

(1 час) деления трудоспособного 
населения по территории 

классифицировать территории по особенностям естественного 
и механического движения населения (при выполнении 

 страны. Географические практической работы № 1); 
 различия в уровне анализировать схему «Состав трудовых ресурсов России»; 
 занятости населения сравнивать по статистическим данным долю трудоспособного 
 России и факторы, их населения в общей численности населения России и в других 
 определяющие. Качество странах мира. 
 населения и показатели,  

 характеризующие его.  

 ИЧР и его географиче-  

 ские различия.  

 Практическая работа  

 1. Классификация  

 Федеральных округов  

 по особенностям есте-  

 ственного и механическо- 

го движения населения 

 

 

 
 

 
 



          9 КЛАСС 
(2 часа в неделю, всего 68 часов, 7 часов — резервное время) 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 4. Хозяйство России (29 часов) 

Тема 1. Состав хозяйства: важ- Применять понятия «экономико-географическое положение», 

Общая нейшие межотраслевые «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и террито- 

характери- комплексы и отрасли. риальная структура», «факторы и условия размещения 
стика хозяй- Отраслевая структура, производства», «специализация и кооперирование», «отрасль 

ства России функциональная и терри- хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 

(3 часа) ториальная структуры 
хозяйства страны, факто- 

«территория опережающего развития», «природно-ресурсный 
потенциал», «себестоимость и рентабельность производства» 

 ры их формирования для решения учебных и (или) практических задач; 
 и развития. Группировка различать понятия «валовой внутренний продукт (ВВП)», 
 отраслей по их связи «валовой региональный продукт (ВРП)» и «индекс человече- 
 с природными ресурсами. ского развития (ИЧР)», «производственный капитал»; 
 Факторы производства. использовать знания о факторах и условиях размещения 
 Экономико-географиче- хозяйства для решения различных учебных и (или) практико- 
 ское положение (ЭГП) ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой 
 России как фактор разви- и территориальной структуры хозяйства России; 
 тия еѐ хозяйства. ВВП и характеризовать основные особенности хозяйства России; 
 ВРП как показатели уров- влияние географического положения России на особенности 
 ня развития страны и ре- отраслевой и территориальной структуры хозяйства (при 

  выполнении практической работы № 1); 

 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 
 



 гионов. Экономические 
карты. Общие 
особенности географии 
хозяйства России: 
территории опере- 
жающего развития, основ- 
ная зона хозяйственного 
освоения,  Арктическая 
зона и зона Севера. 
«Стратегия простран- 
ственного развития 
Российской  Федерации 
на период до 2025 
года»: 
цели, задачи,  приоритеты 
и направления простран- 
ственного  развития 
страны. Субъекты 
Россий- ской Федерации, 
выделяе- мые в 
«Стратегии про- 
странственного развития 
Российской Федерации» 
как «геостратегические 
территории». 
Производственный капи- 
тал. Распределение произ- 
водственного капитала по 
территории страны. 
Себестоимость и рента- 
бельность производства. 

выбирать источники географической информации, необходи- 
мые для изучения особенностей хозяйства России; 
находить, извлекать и использовать информацию, характери- 
зующую отраслевую, функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России, для решения практико-ориенти- 
рованных задач; 
критически оценивать условия жизнедеятельности человека и 
их различные аспекты, необходимые для принятия собствен- 
ных решений; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; оцени- 
вать соответствие результата цели. 



 Условия и факторы разме- 
щения хозяйства. 
Практическая работа 
1. Определение влияния 
географического положе- 
ния России на особенности 
отраслевой и территориаль- 
ной структуры хозяйства. 

 

Тема 2. Состав, место и значение Описывать по карте размещение главных районов и центров 
Топливно- в хозяйстве. Нефтяная, отраслей ТЭК; 
энергетиче- газовая и угольная применять понятия «ТЭК», «возобновляемые источники 
ский ком- промышленность: геогра- энергии» для решения учебных и практических задач; 
плекс (ТЭК) фия основных современ- использовать  знания  о  факторах  размещения  предприятий 
(5 часов) ных и перспективных ТЭК  для  объяснения  территориальной  структуры  комплекса; 

районов добычи и перера- сравнивать преимущества и недостатки электростанций 
 

 ботки топливных ресур- различных типов; оценивать их роль в общем производстве 
 сов, систем трубопрово- электроэнергии; 
 дов. Место России сравнивать условия отдельных регионов страны для развития 
 в мировой добыче основ- энергетики на основе возобновляемых источников энергии 
 ных видов топливных (ВИЭ) (при выполнении практической работы № 2); 
 ресурсов. Электроэнерге- характеризовать роль России как мировой энергетической 
 тика. Место России державы; основные проблемы и перспективы развития ТЭК; 
 в мировом производстве сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей ТЭК 
 электроэнергии. Основ- на окружающую среду; 
 ные типы электростанций находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
 (атомные, тепловые, информацию из различных источников географической 
 гидроэлектростанции, информации для сравнения и оценки основных тенденций 
 электростанции, исполь- развития отдельных отраслей ТЭК; для выявления факторов, 
 зующие возобновляемые влияющих на себестоимость производства электроэнергии в 
 источники энергии различных регионах страны (при выполнении практической 
 (ВИЭ), их особенности работы № 1). 
 и доля в производстве  

 электроэнергии.  
 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Размещение крупнейших 
электростанций. Каскады 
ГЭС. Энергосистемы. 
Влияние ТЭК на окружа- 
ющую среду. Основные 
положения «Энергетиче- 
ской стратегии России на 
период до 2035 года». 
Практические работы 
1. Анализ статистических 
и текстовых материалов 
с целью сравнения стои- 
мости электроэнергии 
для населения России 
в различных регионах. 
2. Сравнительная оценка 
возможностей для разви- 
тия энергетики ВИЭ в от- 
дельных регионах страны 

 

Тема 3. 
Металлур- 
гический 
комплекс 
(3 часа) 

Состав, место и значение 
в хозяйстве. Место Рос- 
сии в мировом производ- 
стве чѐрных и цветных 
металлов. Особенности 
технологии производства 
чѐрных и цветных метал- 
лов. Факторы размеще- 

Описывать по карте размещение главных районов и центров 
отраслей металлургического комплекса; 
сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей метал- 
лургического комплекса на окружающую среду; 
использовать знания о факторах размещения металлургических 
предприятий, для объяснения особенностей их размещения; 
применять понятия «металлургический комплекс», «метал- 
лургический комбинат полного цикла», «электрометаллурги- 

 
 



 ния предприятий разных 

отраслей металлургическо- 

го комплекса. География 

металлургии чѐрных, 

лѐгких и тяжѐлых цвет- 

ных металлов: основные 

районы и центры. Метал- 

лургические базы России. 

Влияние металлургии 
на окружающую 
среду. Основные 
положения 

«Стратегии развития 

чѐрной и цветной метал- 

лургии России до 

2030 года». 
Практическая работа. 

1. Выявление факторов, 

влияющих на себестои- 

мость производства пред- 

приятий металлургическо- 

го комплекса в различных 

регионах страны (по 

выбору). 

ческий комбинат» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 
оценивать роль России в мировом производстве чѐрных 
и цветных металлов; 

характеризовать основные проблемы и перспективы развития 

комплекса; 
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
информацию из различных источников географической 

информации, необходимую для сравнения и оценки основных 

тенденций развития отдельных отраслей металлургического 
комплекса; 

для выявления факторов, влияющих на себестоимость произ- 

водства предприятий металлургического комплекса в различ- 

ных регионах страны (при выполнении практической работы 
№ 1). 

Тема 4. 

Машино- 

строительный 

комплекс 
(3 часа) 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Место России в 

мировом производстве 

машиностроительной 

продукции. Факторы 

размещения машинострои- 

тельных предприятий. 

Описывать по карте размещение главных районов и центров 

отраслей машиностроительного комплекса; 
применять понятие «машиностроительный комплекс» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

оценивать значение машиностроения для реализации целей 
политики импортозамещения и решения задач охраны окру- 
жающей среды; 

 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 География важнейших 

отраслей: основные 

районы и центры. Роль 

машиностроения в 

реали- зации целей 

политики 

импортозамещения. 

Машиностроение и охрана 
окружающей среды, 
значение отрасли для 
создания экологически 
эффективного оборудова- 
ния. Перспективы разви- 

тия машиностроения 
России. Основные 
положе- ния документов, 
определя- ющих стратегию 
развития отраслей 
машинострои- тельного 

комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, 

повлиявших на размеще- 

ние 

машиностроительного 

предприятия (по выбору) 

на основе анализа 

различ- ных источников 

информа- ции. 

использовать знания о факторах размещения машинострои- 

тельных предприятий для объяснения особенностей их разме- 

щения (при выполнении практической работы № 1); 

характеризовать основные проблемы и перспективы развития 

комплекса; 
характеризовать машиностроительный комплекс своего края 
по плану; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 

информацию из различных источников географической 

информации, необходимую для сравнения и оценки основных 

тенденций развития отдельных отраслей машиностроительно- 

го комплекса; 
на основе  анализа  текстов  выявлять  факторы,  влияющие 
на себестоимость производства предприятий машинострои- 
тельного комплекса в  различных  регионах  страны; 
выявлять субъекты Российской Федерации, для которых 

машиностроение в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 года» определено в качестве 

«перспективной экономической специализации»; 

определение географических вопросов, ответы на которые 

необходимо дать для объяснения выбора субъектов Россий- 

ской Федерации, для которых развитие машиностроения 

названо «перспективной экономической специализацией» в 

«Стратегии пространственного развития Российской Федера- 
ции до 2025 года». 

 
 



Тема 5. Химическая промышлен- Описывать по карте размещение главных районов и центров 

Химико- ность. Состав, место подотраслей химической промышленности; 
лесной и значение в хозяйстве. Применять понятия «химическая промышленность», «хими- 

комплекс. Факторы размещения ко-лесной комплекс», «лесопромышленный комплекс», «лес- 
(4 часа) предприятий. Место ная и деревообрабатывающая промышленность» для решения 

России в мировом произ- учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 

 водстве химической оценивать влияние отраслей химической промышленности 
 продукции. География на окружающую среду; 
 важнейших подотраслей: использовать знания о факторах размещения химических 
 основные районы и цен- предприятий для объяснения особенностей их размещения; 
 тры. Химическая про- оценивать роль России в мировом производстве химической 
 мышленность и охрана промышленности; 
 окружающей среды. характеризовать основные проблемы и перспективы развития 
 Основные положения химической промышленности. 
 «Стратегии развития Описывать по карте размещение главных районов и центров 
 химического и нефтехи- отраслей лесопромышленного комплекса; 
 мического комплекса оценивать влияние предприятий лесопромышленного ком- 
 на период до 2030 года». плекса на окружающую среду; 
 Лесопромышленный объяснять размещение крупных лесопромышленных комплек- 
 комплекс. Состав, место сов; 
 и значение в хозяйстве. находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
 Место России в мировом информацию из различных источников географической 
 производстве продукции информации, необходимую для сравнения и оценки основных 
 лесного комплекса. тенденций развития отдельных подотраслей химической 
 Лесозаготовительная, промышленности; 
 деревообрабатывающая находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 
 и целлюлозно-бумажная информацию из различных источников, необходимую для 
 промышленность. Факто- сравнения и оценки основных тенденций развития отраслей 
 ры размещения предпри- комплекса; 
 ятий. География важней- находить в различных источниках информации факты, под- 

 ших отраслей: основные тверждающие реализацию целей, обозначенных в «Страте- 
 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 районы и лесоперерабаты- 
вающие комплексы. 
Лесное хозяйство и 
окру- жающая среда. 
Проблемы и перспективы 
развития. Основные 
положения 
«Стратегии развития 
лесного комплекса Рос- 
сийской Федерации до 
2030 года». 
Практическая работа 
1. Анализ документов 
«Прогноз развития 
лесного сектора 
Россий- ской 
Федерации до 
2030 года» (Гл.1, 3 и 11) 
и «Стратегия развития 
лесного комплекса Рос- 
сийской Федерации до 
2030 года» (Гл. II и III, 
Приложения № 1 и № 
18) с целью определения 
перспектив и проблем 
развития комплекса. 

гии развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2030 года» (при выполнении практической работы № 1). 

Тема 6. 
Агропро- 
мышленный 

Состав, место и значение 
в экономике страны. 

Сельское хозяйство. 

Описывать по карте размещение главных районов и производ- 
ства основных видов сельскохозяйственной продукции; 
оценивать значение АПК для реализации целей политики 

 
 



комплекс 
(АПК) 
(4 часа) 

Состав, место и 
значение в хозяйстве, 
отличия от других 
отраслей хозяй- ства. 
Земельные, поч- 

вен-ные и агроклиматиче- 

ские ресурсы. 
Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и 
структура. Растениевод- 
ство и животноводство: 

география основных 
отраслей. Сельское 
хозяйство и 
окружающая среда. 

Пищевая промышлен- 

ность. Состав, место 
и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения 

предприятий. 
География важнейших 
отраслей: основные 
районы и цен- тры. 

Пищевая промыш- 
ленность и охрана 

окружающей среды. 

Лѐгкая 

промышленность. 

Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприя- тий. 

География важней- ших 

отраслей: основные 

импортозамещения; 
сравнивать влияние природных факторов на размещение 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий 
(при выполнении практической работы № 1); приводить 

примеры, позволяющие оценить роль России как одного из 

крупнейших поставщиков на мировой рынок продукции 

агропромышленного комплекса; 
характеризовать агропромышленный комплекс своего края 

по плану и предлагать возможные пути его эффективного 
развития; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 

информацию из различных источников, необходимую для 

сравнения и оценки основных тенденций развития отдельных 

отраслей АПК 



районы и центры. 

Лѐгкая 

 

 
 



 
 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 промышленность и охра- 

на окружающей среды. 

«Стратегия развития 
агропромышленного и 
рыбохозяйственного 
комплексов Российской 
Федерации на период до 
2030 года». Особенности 
АПК своего края. 
Практическая работа 
1. Определение влияния 
природных и социальных 
факторов на размещение 
отраслей АПК 

 

Тема 7. 
Инфра- 
структурный 
комплекс 
(5 часов) 

Состав: транспорт, 
информационная инфра- 
структура; сфера обслу- 
живания, рекреационное 
хозяйство — место 

и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. 
Состав, место и значение 
в хозяйстве. Морской, 
внутренний водный, 
железнодорожный, 
автомобильный, воздуш- 
ный и трубопроводный 

Называть главные транспортные магистрали России и главные 
научные центры страны; 
оценивать роль транспорта в экономике страны с учѐтом 
размеров еѐ территории; 
применять понятия «инфраструктурный комплекс», «рекреаци- 
онное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания» 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
различать виды транспорта и основные показатели их работы: 
грузооборот и пассажирооборот; 
анализировать статистические данные с целью выявления 
преимуществ и недостатков различных видов транспорта, 
сравнения роли в перевозках различных грузов и себестоимо- 
сти перевозок; 

 
 



 транспорт. География находить информацию, позволяющую оценить ход реализации 
отдельных видов транс- мер по обеспечению ликвидации инфраструктурных ограниче- 
порта и связи: основные ний федерального значения; 

транспортные пути и сравнивать по статистическим данным доли отдельных мор- 

линии связи, крупней- ских бассейнов в грузоперевозках (при выполнении практиче- 

шие транспортные узлы. ской работы № 1); 

Транспорт и охрана находить и систематизировать информацию о сфере услуг 

окружающей среды. своего края и предлагать меры для еѐ совершенствования (при 

Информационная инфра- выполнении практической работы № 2). 

структура. Рекреацион-  

ное хозяйство. Особенно-  

сти сферы обслуживания  

своего края.  

Проблемы и перспективы  

развития комплекса.  

«Стратегия развития  

транспорта России  

на период до 2030 года,  

Федеральный проект  

«Информационная  

инфраструктура».  

Практические работы  

1. Анализ статистических  

данных с целью опреде-  

ления доли отдельных  

морских бассейнов  

в грузоперевозках и объ-  

яснение выявленных  

различий  

 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 2. Характеристика турист- 

ско-рекреационного 

потенциала своего края. 

 

Тема 8. Государственная полити- Приводить примеры влияния государственной политики на 

Обобщение ка как фактор размеще- размещение производств и действия факторов, ограничиваю- 

знаний ния производства. щих развитие хозяйства; 

(2 часа) «Стратегия простран- 
ственного развития 

различать территории опережающего развития (ТОР), Аркти- 
ческую зону и зону Севера России; 

 Российской Федерации применять понятия «территории опережающего развития», 
 до 2025 года»: основные «Арктическая зона России», зона Севера России для решения 
 положения. Новые учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 формы территориальной различать понятия «кластеры», «особые экономические 
 организации хозяйства и зоны», «территории опережающего развития»; 
 их роль в изменениях сравнивать вклад отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 
 в территориальных окружающей среды (при выполнении практической работы 
 структурах хозяйства № 1); 
 России. Кластеры. находить информацию, подтверждающую реализацию мер по 
 Особые экономические рациональному природопользованию, предусмотренных в 
 зоны (ОЭЗ). Территории «Стратегии экологической безопасности Российской Федера- 
 опережающего развития ции до 2025 года». 
 (ТОР). Факторы, ограни-  

 чивающие развитие  

 хозяйства.  

 Развитие хозяйства  

 и состояние окружающей  

 среды. Государственные  

 
 



 документы, отражающие 

вопросы экологической 
безопасности Российской 
Федерации (на момент 
изучения темы) и госу- 

дарственные меры по 
переходу России к модели 
устойчивого развития. 
Практическая работа 
1. Сравнительная оценка 
вклада отдельных отрас- 
лей хозяйства в загрязне- 
ние окружающей среды 
на основе анализа стати- 
стических материалов 

 

Раздел 5. Регионы России (30 часов) 

Тема 1. 
Западный 
макрорегион 
(Европейская 
часть) России 
(17 часов) 

Географические особенно- 
сти географических 
районов: Европейский 
Север России, Северо-За- 
пад России, Центральная 
Россия, Поволжье, Юг 
Европейской части Рос- 
сии, Урал. Географиче- 
ское положение. Особен- 
ности природно-ресурсно- 
го потенциала,  население 
и хозяйство. Социально- 
экономические и экологи- 
ческие проблемы и пер- 

Сравнивать географическое положение; географические особен- 
ности природно-ресурсного потенциала регионов западной части 
России (в том числе при выполнении практической работы № 1); 
применять понятия «природно-ресурсный потенциал» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
выделять общие черты природы субъектов Российской Федера- 
ции, входящих в каждый из географических районов; 
объяснять географические различия населения и хозяйства 
географических районов западной части России; 
характеризовать общие и специфические проблемы географи- 
ческих районов западной части России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 
социально-экономического развития (в том числе при выполне- 
нии практической работы № 2); 

 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 спективы развития. находить информацию, необходимую для решения учебных и 
Классификация субъектов практико-ориентированных задач; 
Российской Федерации формулировать оценочные суждения о воздействии человече- 
Западного макрорегиона ской деятельности на окружающую среду своей местности, 

по уровнюсоциально-эко- региона; 

номическо го развития; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
их внутренние различия. деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; оцени- 

Практические работы вать соответствие результата цели. 
1. Сравнение ЭГП двух  

географических районов  

страны по разным источ-  

никам информации.  

2. Классификация субъ-  

ектов Российской Феде-  

рации одного из геогра-  

фических районов России  

по уровню социально-  

экономического развития  

на основе статистических  

данных  

Тема 2. Географические особенно- Сравнивать географическое положение; географические особен- 

Восточный сти географических ности природно-ресурсного потенциала, человеческого капита- 

макрорегион районов: Сибирь и ла, регионов восточной части России (в том числе при выпол- 
(Азиатская Дальний Восток. Геогра- нении практической работы № 1); 

часть) России фическое положение. оценивать влияние географического положения отдельных 

(11 часов) Особенности природно- регионов восточной части России на особенности природы, 

 
 



 ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. 

Социально-

экономические и 

экологические проблемы и 

перспективыразвития. 

Классификация субъектов 

Российской Федерации 

Восточного макрорегиона 

по уровню социально-

эко- номического 

развития; их внутренние 

различия. 

Практические работы 

1. Сравнение человеческо- 

го капитала двух геогра- 

фических районов (субъ- 

ектов Российской 

Федерации) по заданным 

критериям. 

2. Выявление факторов 

размещения предприятий 

одного из промышленных 

кластеров Дальнего 

Востока (по выбору). 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
выделять общие черты природы субъектов Российской Федера- 

ции, входящих в каждый из географических районов; 

объяснять географические различия населения и хозяйства 

географических районов восточной части России; 

характеризовать общие и специфические проблемы географи- 

ческих районов восточной части России; 

находить информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

выявлять факторы размещения производств на основе анализа 

источников информации (в том числе при выполнении прак- 

тической работы № 2); 

формулировать оценочные суждения о воздействии человече- 

ской деятельности на окружающую среду своей местности, 

региона. 

Тема 3. 

Обобщение 

знаний 

(2 часа) 

Федеральные и региональ- 

ные целевые программы. 

Государственная програм- 

ма Российской Федерации 

«Социально-экономиче- 

ское развитие Арктиче- 

Определять основные общие различия регионов западной 

и восточной частей страны; 

характеризовать цели федеральных и региональных целевых 

программ развития; 

объяснять значение развития Арктической зоны для всей 

страны; 
 

 
 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 ской зоны Российской 

Федерации» 

формулировать оценочные суждения о воздействии человече- 

ской деятельности на окружающую среду своей местности, 

региона, страны в целом; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; оценивать 

соответствие результата цели. 

Раздел 6. Россия в современном мире (2 часа) 

Россия 

в современ- 

ном   мире 

(2 часа) 

Россия в системе междуна- 

родного географического 

разделения труда. Рос- 
сия в составе международ- 
ных экономических 
и политических организа- 
ций. Взаимосвязи Рос- 
сии с другими странами 
мира. Россия и страны 
СНГ. ЕАЭС. 
Значение для мировой 
цивилизации географиче- 
ского пространства России 
как комплекса природных, 
культурных, и экономиче- 
ских ценностей. 
Объекты Всемирного 
природного и культурного 
наследия России 

Характеризовать место и роли России в мире и еѐ цивилиза- 

ционный вклад. 
приводить примеры объектов Всемирного природного и 

культурного наследия России; 
формулировать оценочные суждения о динамике, уровне и 
структуре социально-экономического развития России, месте 
и роли России в мире. 
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При разработке рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю- щихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используе- мыми для 

обучения и воспитания различных групп пользова- телей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и ре- 

ализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочая программа по «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее — ОБЖ)  разработана на основе требований 

к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, 

Концепции преподавания учебного предмета  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение 

при реализа ции ООП ООО  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее — Программа ОБЖ) 

позволит учителю построить освоение содержания в логике по 

следовательного нарастания факторов опасности от опасной си туации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность при обретения 

обучающимися знаний и формирования у них уме ний и навыков в 

области безопасности жизнедеятельности  

Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем без 

опасности и формирование у подрастающего поколения базово го 

уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых поня тий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ ком плексной 

безопасности личности на следующем уровне образо вания; 
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возможность выработки и закрепления у обучающихся уме ний и 

навыков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практикоориентированных компетенций, соот 

ветствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумное взаимодополнение, способствующее формирова нию 

практических умений и навыков  

В Программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения  предме та на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на 

уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в со 

временном обществе»; 

модуль  №  2  «Безопасность  в  быту»; модуль № 3 

«Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 

5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить Основы медицин ских 

знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в  информационном  простран стве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терро ризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и госу дарства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населе ния»  

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебно го 

предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа 

ОБЖ предполагает внедрение универсальной струк турнологической 

схемы изучения учебных модулей (тематиче ских линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность  по возможности еѐ избегать  при 

необходимости действовать» Учебный материал систематизи рован по 

сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и 

бытовые условия; улица и общественные ме 

ста; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты 

и учреждения культуры и др  

Программой ОБЖ предусматривается использование прак 

тикоориентированных интерактивных форм организации учебных 

занятий с возможностью применения тренажѐрных систем и 

виртуальных моделей При этом использование циф ровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и прак тические действия 
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обучающихся  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В условиях современного исторического процесса с появле нием 

новых глобальных и региональных природных, техноген ных, 

социальных вызовов и угроз безопасности России (кри тичные 

изменения климата, негативные медикобиологиче ские, 

экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства При этом центральной проб лемой 

безопасности жизнедеятельности остаѐтся сохранение жизни и здоровья 

каждого человека  

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобрета ет 

качественное образование подрастающего поколения росси ян, 

направленное на  формирование  гражданской  идентично сти, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знани ями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни Актуальность совершен ствования 

учебнометодического обеспечения учебного процес са по предмету 

ОБЖ определяется системообразующими доку ментами в области 

безопасности: Стратегия национальной без опасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г   

№ 400), Доктрина информацион ной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г 

№ 646), Нацио нальные цели развития Российской Федерации на  

период  до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г № 474), государственная программа Российской Феде 

рации «Развитие образования» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г № 1642)  

Современный учебный предмет ОБЖ является системообра зующим, 

имеет свои дидактические компоненты во всех без ис ключения 

предметных областях и реализуется через приобре тение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетен ций в области безопасности, 

поддержанных согласованным из учением других учебных предметов 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 

целостного ви дения всего комплекса проблем безопасности, включая 

гло бальные, что позволит обосновать оптимальную систему обе 

спечения    безопасности    личности,    общества    и    государства, а 
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также актуализировать для обучающихся построение адек ватной 

модели индивидуального безопасного поведения в по вседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень куль туры безопасности 

жизнедеятельности  

В настоящее время с учѐтом новых вызовов и угроз подходы к 

изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректирова ны Он 

входит в предметную область «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности», является обяза тельным для 

изучения на уровне основного  общего  образова ния  

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования ба зового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях Такой подход содействует закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходи мых для этого волевых и 

моральнонравственных качеств, пре доставляет широкие 

возможности для эффективной социали зации,  необходимой  для  

успешной  адаптации  обучающихся к современной техносоциальной 

и информационной среде, спо собствует проведению мероприятий 

профилактического харак тера в сфере безопасности  

 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основно го 

общего образования  является  формирование  у  обучающих ся 

базового уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, обще ства и 

государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасно го 

поведения на основе понимания необходимости ведения здо рового   

образа    жизни,    причин,    механизмов    возникновения и возможных 

последствий  различных  опасных  и  чрезвычай ных ситуаций, знаний и 

умений применять необходимые сред ства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной  позиции,  осознан ное  

понимание   значимости   личного   безопасного   поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты насе ления от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех ногенного и 

социального характера  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучаю щихся 

в формировании культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе расширения знаний и умений, углублѐнного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и госу дарства предмет может 

изучаться в 5—7 классах из расчѐта 1 час в неделю за счѐт 

использования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных  отношений  (все го 102 часа)  

В 8—9 классах предмет изучается из расчѐта 1 час в неделю за 

счѐт обязательной части учебного плана (всего 68 часов)  

Организация вправе самостоятельно определять последова тельность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и ко личество часов для 

их освоения Конкретное наполнение моду лей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учѐтом региональных      

(географических,       социальных,       этнических и др ), а также 

бытовых и других местных особенностей  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые поня тия и 

значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «куль тура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; механизм 

перерастания повседневной ситуации в чрезвычай 

ную ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях  

 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; защита 

прав потребителя, сроки годности и состав продук 
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тов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, класси фикация 

ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приѐмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; бытовые 

травмы и правила их предупреждения, приѐмы 

и правила оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими прибора ми, 

приѐмы и правила оказания первой помощи; 

правила поведения в  подъезде  и  лифте,  а  также  при  входе и 

выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные 

последствия, приѐмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок  взаимодей ствия с 

ними, ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области по жарной 

безопасности; 

ситуации   криминального   характера,   правила   поведения с 

малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных систе мах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммуналь ных 

системах, порядок действий при авариях на коммуналь ных 

системах  

 
МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспе чения 

безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пеше ходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; свето 

возвращающие элементы и правила их применения; правила 

дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшестви ях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызван ных 

террористическим актом; 
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правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила  дорожного  движения   для   водителя   велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамока ты, 

гироскутеры, моноколѐса, сигвеи и др ), правила безопасно го 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велоси 

педиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожнотранспортные происшествия и причины их возник 

новения; 

основные факторы риска возникновения дорожнотранспорт ных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожнотранспортного проис 

шествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, же 

лезнодорожного, водного, воздушного);обязанности и порядок 

действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность еѐ оказания; 

правила и приѐмы оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте  

 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные 

источники опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодей ствия с 

ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, обору 

дование мест массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пре 

бывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при  эвакуации  из  общественных  мест и 

зданий; 

опасности криминогенного  и  антиобщественного  характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникнове нии; 

порядок действий при обнаружении бесхозных  (потенциаль но 

опасных) вещей и предметов, а также  в  условиях  соверше ния 

террористического акта, в том числе при захвате и осво бождении 

заложников; 
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порядок действий при взаимодействии с правоохранитель ными 

органами  

 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЕ»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их класси 

фикация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встре чи с 

дикими животными, порядок действий при встрече с ни ми; порядок 

действий при укусах диких животных, змей, па уков, клещей и 

насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, прави ла 

поведения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми 

грибами и растениями;автономные условия, их особенности и 

опасности, правила подготовки к длительному автономному 

существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природ ной 

среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сиг налов 

бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причи ны их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зо не 

природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила без 

опасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок 

действий при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок дей ствий, 

необходимых для снижения риска попадания под кам непад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при 

начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоѐмах, правила 

купания в подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; пра вила 

поведения при нахождении на плавсредствах; правила по ведения при 

нахождении на льду, порядок действий при обна ружении человека 

в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок дей ствий 

при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 
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ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, по рядок 

действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и 

опасности, порядок действий при землетрясении, в том чис ле при 

попадании под завал, при нахождении в зоне изверже ния вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», зна чение 

экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной эколо гической 

обстановке МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их со 

держание и значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вред ных 

привычек (табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрез мерное 

увлечение электронными изделиями бытового назначе ния (игровые 

приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др ); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохра нение 

здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возник 

новения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, ме ры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуа ций 

биологосоциального происхождения (эпидемия, панде мия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биологосоциального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классифика ция, 

факторы риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защи ты от 

них; 

диспансеризация и еѐ задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благо 

получие», современные модели психического здоровья и здоро вой 

личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стрес са, 

способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных со стояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по еѐ оказанию, 

универсальный алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях, приѐмы психологической поддержки пострадав шего  
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МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения;приѐмы и правила безопасной 

межличностной коммуника ции и комфортного взаимодействия в 

группе, признаки кон структивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и при чины 

развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и груп повых 

конфликтов, безопасные и эффективные способы избе гания и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и поря док 

действий при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее 

насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приѐмы рас 

познавания манипуляций и способы противостояния им; 

приѐмы распознавания противозаконных проявлений мани 

пуляции  (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 молодѐжные увлечения и опасности, связанные с 

ними, правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми  

 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие «цифровая среда», еѐ характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные воз 

можности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета, электронных 

изделий бытового назначения (игровых приставок, мобильных 

телефонов сотовой связи и др ); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в 

личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; 
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правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой сре де; 

основные виды опасного и запрещѐнного контента в Интернете и его 

признаки, приѐмы распознавания опасностей при ис пользовании 

Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвра щения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербул линга, 

вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасно сти, 

правила безопасного использования Интернета по предот вращению 

рисков и угроз вовлечения в различную деструктив ную деятельность  

 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, при чины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их по 

следствия, уровни террористической опасности; 

основы общественногосударственной системы противодей ствия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая опе рация и еѐ 

цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, пра вила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, по рядок 

действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение терро ристов и 

попытка  захвата  заложников,  попадание  в  заложни ки, огневой налѐт, 

наезд транспортного средства, подрыв взрыв ного устройства)  

 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и тех 

ногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвида ции 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ задачи, структура, ре жимы 

функционирования; 
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государственные службы обеспечения безопасности, их роль и 

сфера ответственности, порядок взаимодействия с 

ними;общественные институты и их место в системе обеспечения 

безопасности жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как  элемент  общественной и 

государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 

получении, в том числе при авариях с выбросом химиче ских и 

радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населе ния, 

порядок пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий населения при объявлении эвакуации  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  достигаются  в  единстве  учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционны ми российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами по ведения Способствуют процессам самопознания, 

самовоспита ния и саморазвития, формирования внутренней позиции лич ности и проявляются в 

индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности об 

учающихся к саморазвитию,  самостоятельности,  инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здо рового и безопасного образа жизни и соблюдению правил эко логического 

поведения; к целенаправленной социально значи мой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим лю дям и к жизни в целом  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учеб ного предмета ОБЖ, должны  отражать  

готовность  обучающих ся руководствоваться системой позитивных ценностных ориен таций и расширение 

опыта деятельности на еѐ основе  

1 Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли культурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос сийской Федерации, 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государ ственным праздникам, историческому и природному наследию и  памятникам,   

традициям   разных   народов,   проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответствен ного отношения к выполнению 

конституционного долга — за щите Отечества  

2 Гражданское воспитание: 



 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали зации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ ных социальных 

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

со циальных нормах и правилах межличностных отношений в по ликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представ ление о способах  противодействия  коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи мопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея тельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной позиции, 

умений 

и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны стра ны, осмысление роли государства и  общества  в  решении  зада чи защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии ос новным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, не законному распространению наркотических средств, неприя тие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отноше 

ния к  другому  человеку,  его  мнению,  развитие  способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми  

3 Духовнонравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность  оценивать  

своѐ  поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с по зиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания по следствий поступков; активное неприятие асоциальных по 

ступков, свобода и ответственность личности в условиях инди видуального и общественного 

пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового об раза жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкого ля, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 



 

формирование личности безопасного типа, осознанного и от ветственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей  

4 Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и без опасного личного поведения в повседневной 

жизни  

5 Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития челове ка, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследо вательской деятельности, установка на осмысление опыта, на 

блюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до стижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понима ние причин, механизмов возникновения и 

последствий распро странѐнных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бы товые условия, дорожное движение, общественные места и со 

циум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблаго приятные факторы обстановки и принимать обоснованные ре шения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных условий и возможностей  

6 Физическое воспитание, формирование культуры здоро вья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизне 

деятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к сво ему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован ный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая актив ность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

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

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведе ния в 



 

интернетсреде; способность адаптироваться к стрессо вым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своѐ и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего пра ва на ошибку и такого же права другого 

человека  

7  Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении  практических  за дач (в рамках семьи, организации, города, края)  

технологиче ской и социальной  направленности,  способность  иницииро вать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода де ятельность;  интерес  к   практическому   изучению   профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения из учаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной дея тельности и развитие 

необходимых умений для этого; готов ность  адаптироваться  в   профессиональной   среде;   уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный вы бор   и   построение   индивидуальной   

траектории   образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных инте ресов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учѐбе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвы чайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадав шим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кро вотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожени ях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреж дения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребы вания в различных средах (в помещении, на улице, на при роде, в общественных местах и 

на массовых  мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной сре ды)  

8 Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и есте ственных наук для решения задач в области 

окружающей сре ды, планирования поступков и оценки их возможных послед ствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологиче ской культуры, осознание глобального характера экологических 



 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при родной, 

технологической и социальной сред; готовность к уча стию в практической деятельности экологической 

направлен ности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектиро вания собственной безопасной 

жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован ность у обучающихся межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать зна ния из различных 

дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их исполь зовать в учебной, познавательной и социальной 

практике Вы ражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в по 

строении индивидуальной образовательной траектории; овла дению навыками работы с информацией: 

восприятие и созда ние информационных текстов в различных форматах, в том числе в цифровой среде  

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать: 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объек тов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, осно вания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого ана лиза; 

с учѐтом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблю дениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинноследственные связи при изучении явле ний и процессов; делать выводы с  



 

использованием  дедуктив ных и индуктивных умозаключений, умозаключений по ана логии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев)  

Базовые  исследовательские  действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоот ветствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информа цию, выдвигать гипотезы, аргументировать 

свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта (явления), 

устанавливать при чинноследственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуа циях, а также выдвигать предположения об их развитии в но вых условиях и контекстах  

Работа с информацией: 

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

источников с учѐ том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре тировать информацию различных видов  и  форм  

представле ния; 

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

различных информа ционных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму  представле ния информации и иллюстрировать решаемые 

задачи неслож ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинаци ями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предло женным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию Овладение системой универсальных 

познавательных дей 

ствий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся  

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 



 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и пись менной речи,  выражать  эмоции  в  

соответствии  с  форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать зна чение социальных  знаков  и  намерения  

других,  уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участни ков диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по су ществу решаемой учебной  задачи,  

обнаруживать  различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат вы ступления и готовить различные презентационные материалы  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и инди видуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной деятельности (распре делять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учеб ного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совмест ной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, дого 

вариваться  о  результатах); 

определять свои действия и действия партнѐра, которые по могали или затрудняли нахождение общего  

решения,  оцени вать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, 

разделять сферу ответствен ности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой  

Овладение системой универсальных коммуникативных дей ствий обеспечивает сформированность  

социальных  навыков и эмоционального интеллекта обучающихся  

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жиз ненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант приня тия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алго ритма) и способ решения учебной задачи с учѐтом собственных возможностей и 



 

имеющихся ресурсов; 

составлять план действий,  находить  необходимые  ресурсы для его выполнения, при необходимости 

корректировать пред ложенный алгоритм, брать ответственность за принятое реше ние  

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вно сить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь на 

ходить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоци ям других, выявлять и анализировать их 

причины; 

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

выражения эмоций  

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, при знавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навы ков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчиво го поведения)  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуются сформирован ностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедея тельности и проявляются в способности построения и следова ния модели 

индивидуального  безопасного  поведения  и  опыте еѐ применения в повседневной жизни  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существую щих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися миниму ма основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопас 

ности личности, общества и государства, индивидуальной си стемы здорового образа жизни, 



 

антиэкстремистского мышле ния и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопас ного поведения в повседневной жизни  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы без опасности жизнедеятельности» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятель ности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и ком плексного понимания значимости безопасного поведения в ус ловиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, об щества и государства; 

2) сформированность  социально  ответственного   отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребле ние наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны стра ны, в противодействии основным вызовам современности: тер 

роризму, экстремизму, незаконному распространению нарко тических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, от ветственного отношения к выполнению 

конституционного дол га — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в реше нии задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и послед ствий распространѐнных видов 

опасных и чрезвычайных си туаций, которые могут произойти во время пребывания в раз 

личных средах (бытовые условия, дорожное движение, обще ственные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и сред ства индивидуальной защиты, 

приѐмы рационального и без опасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умения ми оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере созна ния, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различ ных областей тела, ожогах, 



 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки  и  принимать  

обоснованные  решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проек тирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐ том природных, техногенных и социальных рисков на 

терри тории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опас ных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различ ных средах (бытовые условия, дорожное движение, обществен ные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и ка налы)  

Достижение результатов освоения программы основного об щего   образования    обеспечивается    

посредством    включения в указанную программу предметных результатов освоения мо дулей учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятель ности»  

Организация вправе самостоятельно определять последова тельность модулей для освоения обучающимися 

модулей учеб ного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Предлагается распределение предметных результатов, фор мируемых в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, сгруппи ровать по учебным модулям: 

 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, ана лизировать, в чѐм их сходство и различия (виды 

чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как спо собности предвидеть, по возможности 

избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здо ровью человека и/или нанесения ущерба 

имуществу, безопас ности личности, общества, государства;классифицировать источники опасности и 

факторы опасно сти (природные, физические, биологические, химические, пси хологические, 



 

социальные источники опасности — люди, жи вотные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и 

явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие  принципы  безопасного  поведения  

 
МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать источники опасности в быту 

(пожароопас 

ные предметы, электроприборы, газовое оборудование, быто вая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в обла сти пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций 

в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственно сти за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуа ций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо и газоснабжение, канализация, элек троэнергетические 

и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального харак тера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные сред ства пожаротушения  

 
МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (назем ный, подземный, железнодорожный, 

водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и 

иных средств пе редвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного 



 

характера и ситу ации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участ ником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим 

актом  

 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в об щественных местах, в том числе техногенного 

происхождения; распознавать   и    характеризовать    ситуации    криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабѐж,  мошенниче ство, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массово го пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; безопасно действовать при обнаружении в 

общественных ме 

стах бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; эвакуироваться из общественных мест и 

зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и проис шествий в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористиче ского акта, в том числе при захвате и  

освобождении  заложни ков; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и анти общественного характера  

 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культу ры, значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при не благоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; объяснять правила безопасного поведения на 

водоѐмах в раз 

личное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычай ных ситуаций геологического 



 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологиче ского 

происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологиче ского происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные ла вины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в при родной среде, учитывая вероятность потери 

ориентиров (риска 

заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насе комыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и расте ниями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи  

 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психи ческого) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье чело века; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жиз ни (физических нагрузок, режима труда и 

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игровая зависи мость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неин фекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения  чрезвычай ных ситуаций биологосоциального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Рос сийской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биологосоци ального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях  

 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового конф ликта; 



 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликт ных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вов лечения в экстремистскую, террористическую и 

иную деструк тивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их ос нове сообщества экстремистской 

и суицидальной направленно сти) 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 существова ния со знакомыми людьми и в различных 

группах, в том чис ле в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного по ведения в практике современных 

молодѐжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях  

 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводить  примеры  информационных  и  компьютерных угроз; характеризовать потенциальные риски и 

угрозы при ис пользовании Интернета, предупреждать риски и угрозы в Ин тернете (в том числе вовлечение в 

экстремистские, террористи ческие и иные деструктивные интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового назначения 

(игровые пристав ки, мобильные телефоны сотовой связи и др ); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуа ций; 

характеризовать и предотвращать  потенциальные  риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенни чество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях)  

 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснять понятия экстремизма,  терроризма,  их  причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и тер рористической деятельности; 



 

объяснять организационные основы системы противодей ствия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в  до ме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных ме стах бесхозных (или опасных) вещей и 

предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористиче ского акта, в том числе при захвате  и  

освобождении  залож ников  

 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федера ции по защите населения при 

возникновении и ликвидации по следствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного ха рактера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в ус ловиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Россий ской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно дей ствовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учѐтом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о воз никновении опасных ситуаций 4. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Темы 

 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

 
3
3
 



 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» (2 ч) 

Цель и основные 
понятия предмета 
ОБЖ 

Цель и задачи учебного предмета ОБЖ, 
его ключевые понятия и значение для 
человека  
Смысл понятий «опасность», «безопас 
ность», «риск», «культура безопасности 
жизнедеятельности»  
Источники и факторы опасности, их 
классификация  
Общие принципы безопасного поведе ния 

Объясняют цель и задачи предмета 
ОБЖ, его ключевые понятия 
Характеризуют значение предмета 
ОБЖ для человека  
Раскрывают смысл понятий «опас ность», 
«безопасность», «риск», «куль тура 
безопасности жизнедеятельности» 
Классифицируют и характеризуют 
источники и факторы опасности 
Раскрывают и обосновывают общие 
принципы безопасного поведения 
Моделируют реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи 

Правила поведе 
ния в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 

Виды чрезвычайных ситуаций, сход 
ство и различия опасной, экстремаль 
ной и  чрезвычайной  ситуаций Уровни 
взаимодействия человека и 
окружающей среды  
Механизм перерастания повседневной 
ситуации в чрезвычайную ситуацию 
Правила поведения в опасных и чрез 
вычайных ситуациях 

Объясняют сходство и различия опас 
ной, экстремальной и чрезвычайной 
ситуаций  
Характеризуют уровни взаимодействия 
человека и окружающей среды Объясняют 
механизм перерастания повседневной 
ситуации в чрезвычайную ситуацию  
Приводят примеры различных угроз 
безопасности и характеризуют их  



 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

  Раскрывают и обосновывают правила 
поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (7 ч) 

Основные опасно 
сти в быту Преду 
преждение быто 
вых отравлений 

Основные источники опасности в быту и 
их классификация  
Защита прав потребителя, сроки годности 
и состав продуктов питания Бытовые 
отравления и причины их воз никновения  
Классификация ядовитых веществ и их 
опасности  
Признаки отравления, приѐмы и прави ла 
оказания первой помощи 

Объясняют особенности жизнеобеспече ния 
жилища  
Классифицируют основные источники 
опасности в быту  
Объясняют права потребителя, выраба 
тывают навыки безопасного выбора 
продуктов питания  
Характеризуют бытовые отравления и 
причины их возникновения 
Классифицируют ядовитые вещества и 
их опасности  
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при сборе ртути в домашних 
условиях в случае, если разбился ртутный 
термометр  
Раскрывают признаки отравления, 
вырабатывают навыки профилактики 
пищевых отравлений  
Объясняют правила и приѐмы оказания 
первой помощи, вырабатывают навыки 



 

 

  
безопасных действий при химических 
отравлениях, промывании желудка 
Моделируют реальные ситуации и 
решают ситуационные задачи 

Предупреждение 
бытовых травм 

Бытовые травмы и правила их преду 
преждения  
Приѐмы и правила оказания первой 
помощи  
Правила комплектования и хранения 
домашней аптечки 

Характеризуют бытовые травмы 
и объясняют правила их предупрежде 
ния  
Объясняют правила безопасного обра щения 
с инструментами  
Объясняют меры предосторожности от 
укусов различных животных Объясняют 
правила и вырабатывают навыки 
оказания первой помощи при ушибах, 
переломах, растяжении, вывихе, 
сотрясении мозга, укусах животных,   
кровотечениях Объясняют правила 
комплектования и хранения домашней 
аптечки Моделируют реальные 
ситуации и ре шают ситуационные 
задачи 

Безопасная экс 
плуатация быто 
вых приборов 
и мест общего 
пользования 

Правила обращения с газовыми и элек 
трическими приборами  
Правила поведения в подъезде и лифте, а 
также при входе и выходе из них Приѐмы 
и правила оказания первой помощи  

Объясняют правила безопасного поведе ния 
и вырабатывают навыки безопас ных 
действий при обращении с газовы ми и 
электрическими приборами, при опасных 
ситуациях в подъезде и лифте Объясняют 
правила и вырабатывают навыки приѐмов 
оказания первой 

 
3
5
 



 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

  
помощи при отравлении газом и элек 
тротравме  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Пожарная 
безопасность в 
быту 

Пожар и факторы его развития Условия 
и причины возникновения пожаров, их 
возможные последствия, приѐмы и 
правила оказания первой помощи  
Первичные средства пожаротушения 
Правила вызова экстренных служб 
и порядок взаимодействия с ними, 
ответственность за ложные сообщения 
Права, обязанности и ответственность 
граждан в области пожарной безопасно 
сти 

Характеризуют пожар, его факторы и 
стадии развития  
Объясняют условия и причины возник 
новения пожаров, характеризуют их 
возможные  последствия Вырабатывают 
навыки безопасных действий при пожаре 
дома, на балконе, в подъезде, в лифте, в 
общественных зданиях  
Вырабатывают навыки правильного 
использования первичных средств 
пожаротушения, оказания первой 
помощи  
Объясняют права, обязанности и ответ 
ственность граждан в области  пожар ной 
безопасности  
Объясняют правила и вырабатывают навыки 
вызова экстренных служб 
и объясняют порядок взаимодействия с 
ними  



 

 

  
Раскрывают ответственность за ложные 
сообщения  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Предупреждение Ситуации криминального характера, Характеризуют меры по предотвраще 
ситуаций правила поведения с малознакомыми нию проникновения злоумышленников 
криминального людьми  в дом  
характера Меры по предотвращению проникнове Характеризуют ситуации криминоген 

 ния злоумышленников в дом, правила ного  характера  
 поведения при попытке проникновения Объясняют правила поведения с ма 
 в дом посторонних лознакомыми людьми  
  Объясняют правила поведения и выра 
  батывают навыки безопасных действий 
  при попытке проникновения в дом 
  посторонних  
  Моделируют реальные ситуации и ре 

  шают ситуационные задачи 

Безопасные Классификация аварийных ситуаций Классифицируют аварийные ситуации 
действия при в коммунальных системах жизнеобеспе в коммунальных системах жизнеобеспе 
авариях на комму чения  чения  
нальных системах Правила подготовки к возможным Объясняют правила подготовки к воз 
жизнеобеспечения авариям на коммунальных системах  можным авариям в коммунальных 

 Порядок действий при авариях на ком системах жизнеобеспечения  
 мунальных системах Вырабатывают навыки безопасных 
  действий при авариях в коммунальных 
  системах жизнеобеспечения  
  Моделируют реальные ситуации и ре 

  шают ситуационные задачи 

 
3
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Продолжение 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (9 ч) 

Правила дорожного 
движения 

Правила дорожного движения и их 
значение  
Условия обеспечения безопасности участников 
дорожного движения 

Характеризуют правила дорожного 
движения и объясняют их значение 
Классифицируют участников дорожного 
движения и элементы дороги 
Характеризуют условия обеспечения 
безопасности участников дорожного 
движения  
Моделируют реальные ситуации и реша ют 
ситуационные задачи 

Безопасность 
пешехода 

Правила дорожного движения и дорож 
ные знаки для пешеходов  
«Дорожные ловушки» и правила их 
предупреждения  
Световозвращающие элементы и прави ла 
их применения 

Характеризуют правила дорожного 
движения для пешеходов 
Классифицируют и характеризуют 
дорожные знаки для пешеходов 
Характеризуют дорожные ловушки 
и объясняют правила их предупрежде 
ния  
Вырабатывают навыки безопасного перехода 
дороги  
Объясняют правила применения 
световозвращающих элементов 
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Безопасность 
пассажира 

Правила дорожного движения для пас 
сажиров  

Характеризуют правила дорожного 
движения для пассажиров  

3
8
 

 



 

 

 Обязанности пассажиров маршрутных 
транспортных средств  
Ремень безопасности и правила его 
применения  
Порядок действий пассажиров в марш 
рутных транспортных средствах, в том 
числе вызванных террористическим 
актом  
Правила поведения пассажира мото 
цикла 

Объясняют обязанности пассажиров 
маршрутных транспортных средств 
Объясняют правила применения ремня 
безопасности и детских удерживающих 
устройств  
Вырабатывают навыки безопасных 
действий пассажиров при различных 
происшествиях в маршрутных транс 
портных средствах  
Объясняют правила поведения пасса 
жира мотоцикла  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Безопасность 
водителя 

Правила дорожного движения для во дителя 
велосипеда и иных индивиду альных 
средств передвижения (электро самокаты, 
моноколѐса, гироскутеры, сигвеи и т п ), 
правила безопасного использования 
мототранспорта (мопе дов, мотоциклов)  
Дорожные знаки для водителя велоси 
педа, сигналы велосипедиста  
Правила подготовки велосипеда к поль 
зованию 

Характеризуют правила дорожного 
движения для водителя велосипеда и 
иных индивидуальных средств 
передвижения (электросамокаты, 
скутеры, сигвеи)  
Характеризуют дорожные знаки для 
водителя велосипеда, сигналы 
велосипедиста  
Объясняют правила подготовки и выра 
батывают навыки безопасного использо 
вания велосипеда  
Объясняют требования правил дорож ного 
движения к управлению монотранспортом 
(мопедами и мото циклами)  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 
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Продолжение 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Безопасные 
действия при 
дорожнотранс 
портных происше 
ствиях 

Дорожнотранспортные происшествия и 
причины их возникновения Основные 
факторы риска возникнове ния 
дорожнотранспортных происше ствий  
Порядок действий очевидца дорож 
нотранспортного происшествия Порядок 
действий при пожаре на транс порте 

Классифицируют дорожнотранспорт ные 
происшествия и характеризуют причины их 
возникновения Вырабатывают навыки 
безопасных действий очевидца 
дорожнотранспорт ного происшествия  
Объясняют порядок действий при по 
жаре на транспорте  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Безопасность 
пассажиров на раз 
личных видах 
транспорта 

Особенности различных видов транспорта 
(подземного, железнодорож ного, водного, 
воздушного) Обязанно сти и порядок  
действий  пассажиров при различных 
происшествиях на от дельных видах 
транспорта, в том числе вызванных 
террористическим актом 

Характеризуют особенности и опасности на 
различных видах транспорта (подзем ного, 
железнодорожного, водного, воздушного)  
Раскрывают обязанности пассажиров 
отдельных видов транспорта 
Вырабатывают навыки безопасного 
поведения пассажиров при различных 
происшествиях на отдельных видах 
транспорта  
Моделируют реальные ситуации и реша ют 
ситуационные задачи 

Первая помощь при 
чрезвычайных 

Первая помощь и последовательность еѐ 
оказания  

Раскрывают содержание первой  помощи и 
последовательность еѐ оказания  
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ситуациях на 
транспорте 

Приѐмы и правила оказания первой 
помощи при различных травмах 
в результате чрезвычайных ситуаций на 
транспорте 

Объясняют правила и вырабатывают 
навыки оказания первой  помощи при 
различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте 
Характеризуют способы извлечения 
пострадавшего из транспорта Моделируют 
реальные ситуации и ре шают 
ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (6 ч) 

Основные опасно 
сти в обществен 
ных местах 

Общественные места и их характери 
стики, потенциальные источники 
опасности в общественных местах 
Правила вызова экстренных служб 
и порядок взаимодействия с ними 

Классифицируют общественные места и их 
потенциальные угрозы безопасности 
Характеризуют потенциальные источни ки 
опасности в общественных местах 
Объясняют правила вызова экстренных 
служб и порядок взаимодействия 
с ними  
Объясняют порядок составления плана 
действий на случай непредвиденных 
обстоятельств  
Моделируют реальные ситуации и реша ют 
ситуационные задачи 

Безопасные 
действия при 
возникновении 
массовых беспо 
рядков 

Массовые мероприятия и правила 
подготовки к ним, оборудование мест 
массового пребывания людей Порядок 
действий при беспорядках 
в местах массового пребывания людей 
Порядок действий при попадании 
в толпу и давку 

Характеризуют массовые мероприятия и 
объясняют правила подготовки 
к ним  
Классифицируют и характеризуют 
оборудование мест массового пребыва ния 
людей  
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Продолжение 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

  Вырабатывают навыки безопасного 
поведения при беспорядках в местах 

массового пребывания людей 
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при попадании в толпу 
и давку  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Пожарная безопас 
ность в обществен 
ных местах 

Порядок действий при обнаружении 
угрозы возникновения пожара 
Порядок действий при эвакуации 

из общественных мест и зданий 

Вырабатывают навыки безопасных 
действий при обнаружении угрозы 
возникновения пожара  
Объясняют правила и вырабатывают 
навыки безопасных действий при эва 
куации из общественных мест и зда ний  
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при обрушениях зданий и 
сооружений  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Безопасные 
действия в ситуа 
циях криминоген 
ного и антиобщест 

Опасности криминогенного и антиобще 
ственного характера в общественных 
местах, порядок действий при их 
возникновении  

Характеризуют опасности криминоген 
ного и антиобщественного характера 

в общественных  местах  
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венного харак тера Порядок действий при обнаружении 
бесхозных (потенциально  опасных) вещей и 
предметов, а также в условиях совершения 
террористического акта, 
в том числе при захвате и освобожде 
нии заложников  
Порядок действий при взаимодействии с 

правоохранительными органами 

Вырабатывают навыки безопасных 
действий  в  ситуациях  криминогенного и 
антиобщественного характера, при 
обнаружении бесхозных (потенциально 
опасных)  вещей  и  предметов,  а  также в 
условиях совершения террористиче ского 
акта, в том числе при захвате 
и освобождении заложников 
Вырабатывают навыки действий 
при взаимодействии с правоохранитель 
ными органами  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (11 ч) 

Правила безопас 
ного  поведения на 
природе 

Чрезвычайные ситуации природного 
характера и их классификация Правила 
поведения, необходимые 
для снижения риска встречи с дикими 
животными, порядок действий 
при встрече с ними  
Порядок действий при укусах диких 
животных, змей, пауков, клещей 

и насекомых  
Различия съедобных и ядовитых грибов и 
растений, правила поведения, необхо 
димые для снижения риска отравления 
ядовитыми грибами и растениями  

Классифицируют и характеризуют 
чрезвычайные ситуации природного 
характера  

Раскрывают правила поведения 
для снижения риска встречи с дикими 
животными  

Вырабатывают навыки безопасных 
действий при встрече с дикими живот 
ными, укусах животных, змей, пауков, 
клещей и насекомых  
Объясняют различия между съедобными и 
ядовитыми грибами и растениями 
Раскрывают правила поведения 

для снижения риска отравления 
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Продолжение 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

  
ядовитыми грибами и растениями 
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Безопасные 
действия при 
автономном 
существовании в 
природной среде 

Автономные условия, их особенности и 
опасности, правила подготовки 
к длительному автономному существо ванию  
Порядок действий при автономном 
существовании в природной среде Правила 
ориентирования на местности, способы 
подачи сигналов бедствия  

Характеризуют автономные условия, 
раскрывают их опасности и порядок 
подготовки к ним  
Вырабатывают навыки безопасных действий 
при автономном существова нии в 
природной среде: ориентирование на 
местности, в том числе работа 
с компасом и картой, обеспечение 
ночлега и питания, разведение костра, 
подача сигналов  бедствия Моделируют 
реальные ситуации и ре шают 
ситуационные задачи 

Пожарная безопас 
ность в природной 
среде 

Природные пожары, их виды и опасно 
сти, факторы и причины их возникно 
вения  
Порядок действий при нахождении в 
зоне природного пожара 

Классифицируют и характеризуют 
природные пожары и их опасности 
Характеризуют факторы и причины 
возникновения пожаров 
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при нахождении в зоне 
природного пожара  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 
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Безопасное поведе ние 
в горах 

Устройство гор и классификация 
горных пород, правила безопасного 
поведения в горах  
Снежные  лавины,  их  характеристики и 
опасности, порядок действий при по 
падании в лавину  
Камнепады, их характеристики и опас 
ности, порядок действий, необходимых 
для снижения риска попадания под 
камнепад  
Сели, их характеристики и опасности, 
порядок действий при попадании в зону 
селя  
Оползни, их характеристики и опасно 
сти, порядок действий при начале 
оползня 

Объясняют устройство гор и классифи 
цируют горные породы  
Раскрывают правила безопасного 
поведения в  горах Характеризуют 
снежные лавины, 
камнепады, сели, оползни, их внешние 
признаки и опасности  
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при попадании в лавину, 
необходимых для снижения риска 
попадания под камнепад, при попада 
нии в зону селя, при начале оползня 
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Безопасное поведе ние 
на водоѐмах 

Общие правила безопасного поведения на 
водоѐмах, правила купания в подго 
товленных и неподготовленных местах 
Порядок действий при обнаружении 
тонущего человека  
Правила поведения при нахождении на 
плавсредствах  
Правила поведения  при  нахождении на 
льду, порядок действий при обнару 
жении человека в полынье 

Объясняют общие правила безопасного 
поведения на водоѐмах  
Раскрывают правила купания в подго 
товленных и неподготовленных местах 
Характеризуют правила само и взаи 
мопомощи терпящим бедствие на воде 
Вырабатывают навыки безопасных действий 
при обнаружении тонущего человека летом 
и человека в полынье Раскрывают правила 
поведения 
при нахождении на плавсредствах и 
на льду  
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Продолжение 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

  Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Безопасные 
действия при угро 
зе наводнения, 
цунами 

Наводнения, их характеристики и опас 
ности, порядок действий при наводне нии  
Цунами, их характеристики и опасно сти, 
порядок действий при нахождении в зоне 
цунами 

Характеризуют наводнения, их внеш 
ние признаки и опасности 
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при наводнении 
Характеризуют цунами, их внешние 
признаки  и  опасности Вырабатывают 
навыки безопасных действий при 
нахождении в зоне цунами  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Безопасные 
действия при ура 
гане, буре, смерче, 
грозе 

Ураганы, бури, смерчи, их характери стики 
и опасности  
Порядок действий при ураганах, бурях и 
смерчах  
Грозы, их характеристики и опасности 
Порядок действий при попадании 
в грозу 

Характеризуют ураганы, бури, смерчи, их 
внешние признаки и опасности 
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при ураганах, бурях и смер чах  
Характеризуют грозы, их внешние 
признаки  и  опасности Вырабатывают 
навыки безопасных действий при 
попадании в грозу Моделируют 
реальные ситуации и ре шают 
ситуационные задачи 
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Безопасные дейст 
вия при угрозе 
землетрясения, 
извержения 
вулкана 

Землетрясения и извержения вулканов, их 
характеристики и  опасности Порядок 
действий при  землетрясении, в том числе 
при попадании под завал Порядок 
действий при нахождении 
в зоне  извержения  вулкана 

Характеризуют землетрясения и извер 
жения вулканов и их опасности 
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при землетрясении, в том числе 
при попадании под завал Вырабатывают 
навыки безопасных действий при 
нахождении в зоне извержения вулкана  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Экология и еѐ зна 
чение для устойчи 
вого развития 
общества 

Смысл понятий «экология» и «экологи 
ческая культура»  
Значение экологии для устойчивого 
развития общества  
Правила безопасного поведения при не 
благоприятной экологической обстанов ке 

Раскрывают смысл понятий «экология» и  
«экологическая  культура» Объясняют 
значение экологии 
для устойчивого развития общества 
Раскрывают правила безопасного поведения 
при неблагоприятной эколо гической 
обстановке  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (10 ч) 

Общие представле ния 
о здоровье 

Смысл понятий «здоровье» и «здоровый 
образ жизни», их содержание и значе ние 
для человека  
Факторы, влияющие на здоровье человека, 
опасность вредных привычек Элементы 
здорового образа жизни, ответственность за 
сохранения здоровья 

Раскрывают смысл понятий «здоровье» и 
«здоровый образ жизни» и их содер 
жание, объясняют значение здоровья для 
человека  
Характеризуют факторы, влияющие на 
здоровье человека  
Раскрывают содержание элементов 
здорового образа жизни, объясняют 
пагубность вредных привычек  
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Продолжение 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

  
Обосновывают личную ответственность за 

сохранение здоровья  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Предупреждение Понятие «инфекционные заболевания», Раскрывают понятие «инфекционные 

и защита от ин причины их возникновения  заболевания», объясняют причины их 
фекционных Механизм распространения инфекцион возникновения  

заболеваний ных заболеваний, меры их профилакти Характеризуют механизм распростране 
 ки и защиты от них  ния инфекционных заболеваний, 
 Порядок действий при возникновении вырабатывают навыки соблюдения 
 чрезвычайных ситуаций биологосоци мер их профилактики и защиты 
 ального происхождения (эпидемия, от них  
 пандемия)  Вырабатывают навыки безопасных 
 Мероприятия, проводимые государ действий при возникновении чрезвы 
 ством по обеспечению безопасности чайных ситуаций биологосоциального 
 населения при угрозе и во время происхождения (эпидемия, пандемия)  
 чрезвычайных ситуаций биологосоци Характеризуют основные мероприятия, 
 ального происхождения проводимые государством по обеспече 
  нию безопасности населения при угрозе 
  и во время чрезвычайных ситуаций 
  биологосоциального  происхождения  
  Моделируют реальные ситуации и ре 

  шают ситуационные задачи  
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Предупреждение и 
защита от неин 
фекционных 
заболеваний 

Понятие «неинфекционные заболева 
ния» и их классификация, факторы риска 
неинфекционных заболеваний Меры 
профилактики неинфекционных 
заболеваний и защиты от них 
Диспансеризация и еѐ задачи 

Раскрывают понятие «неинфекционные 
заболевания» и дают их классифика цию  
Характеризуют факторы риска неин 
фекционных заболеваний Вырабатывают 
навыки соблюдения мер профилактики 
неинфекционных заболеваний и защиты 
от них Объясняют назначение 
диспансериза ции и раскрывают еѐ 
задачи Моделируют реальные ситуации и 
ре шают ситуационные задачи 

Психическое 
здоровье и психо 
логическое благо 
получие 

Понятия «психическое здоровье» 
и «психологическое благополучие», 
современные модели психического 
здоровья и здоровой личности  
Стресс и его влияние на человека, меры 
профилактики стресса, способы само 
контроля и саморегуляции эмоциональ 
ных состояний 

Раскрывают понятия «психическое 
здоровье» и «психологическое благопо 
лучие»  
Характеризуют современные модели 
психического здоровья и здоровой 
личности  
Объясняют понятие «стресс» и его 
влияние на человека  
Вырабатывают навыки соблюдения мер 
профилактики стресса, раскрывают 
способы самоконтроля и саморегуляции 
эмоциональных состояний  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Первая помощь 
и самопомощь 

Понятие «первая помощь» и обязан 
ность по еѐ оказанию, универсальный 

Раскрывают понятие «первая помощь» и 
еѐ содержание  
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Продолжение 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

при неотложных 
состояниях 

алгоритм оказания первой помощи 
Назначение и состав аптечки первой 
помощи  
Порядок действий при оказании первой 
помощи в различных  ситуациях, приѐмы 
психологической поддержки 
пострадавшего 

Анализируют универсальный алгоритм 
оказания первой помощи Характеризуют 
назначение и состав аптечки первой  
помощи Вырабатывают навыки действий 
при оказании первой помощи в 
различных ситуациях  
Характеризуют приѐмы психологиче 
ской поддержки пострадавшего 
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (7 ч) 

Общение — основа 
социального 
взаимодействия 

Общение и его значение для человека, способы 
организации эффективного 
и позитивного общения  
Приѐмы и правила безопасной межлич 
ностной коммуникации и комфортного 
взаимодействия в группе  
Признаки конструктивного и деструк 
тивного общения 

Характеризуют общение и объясняют его 
значение для  человека Анализируют 
способы организации эффективного и 
позитивного общения Раскрывают 
приѐмы и вырабатывают навыки 
соблюдения правил безопасной 
межличностной коммуникации и ком 
фортного взаимодействия в группе 
Раскрывают признаки конструктивного и 
деструктивного  общения Моделируют 
реальные ситуации и ре шают 
ситуационные задачи 

5
0
 

 



 

 

Безопасные 
способы избегания и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций 

Понятие «конфликт» и стадии его 
развития, факторы и причины развития 
конфликта  
Условия и ситуации возникновения 
межличностных и групповых конфлик тов, 
безопасные и эффективные способы 
избегания и разрешения конфликтных 
ситуаций  
Правила поведения для снижения риска 
конфликта и порядок действий при его 
опасных проявлениях  
Способ разрешения конфликта с помо 
щью третьей стороны (модератора) 
Опасные формы проявления конфлик та: 
агрессия, домашнее насилие и бул линг 

Раскрывают понятие «конфликт» 
и характеризуют стадии его развития, 
факторы и причины развития 
Анализируют условия и ситуации 
возникновения межличностных и груп 
повых конфликтов  
Характеризуют безопасные и эффектив 
ные способы избегания и разрешения 
конфликтных ситуаций  
Вырабатывают навыки соблюдения 
правил поведения для снижения риска 
конфликта и безопасных действий 
при его опасных проявлениях 
Характеризуют способ разрешения 
конфликта с помощью третьей стороны 
(модератора)  
Анализируют опасные формы проявле 
ния конфликта: агрессия, домашнее 
насилие и буллинг  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Манипуляция 
и способы проти 
востоять ей 

Манипуляции в ходе межличностного 
общения, приѐмы распознавания 
манипуляций и способы противостоя 
ния ей  
Приѐмы распознавания противозакон 
ных проявлений манипуляции (мошен 
ничество, вымогательство, подстрека 
тельство к действиям, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью, 

Характеризуют манипуляции в ходе 
межличностного общения Раскрывают 
приѐмы распознавания манипуляций и 
анализируют способы противостояния 
ей  
Раскрывают приѐмы распознавания 
противозаконных проявлений манипу 
ляции (мошенничество, вымогатель 
ство, подстрекательство к действиям, 
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Продолжение 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

 
и вовлечение в преступную, асоциаль 
ную или деструктивную деятельность) и 
способы защиты от них 

которые могут причинить вред жизни и 
здоровью, и вовлечение в преступ ную, 
асоциальную или деструктивную 
деятельность) и анализируют способы 
защиты от них  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Безопасное поведе 
ние и современные 
увлечения моло 
дѐжи 

Современные молодѐжные увлечения 
и опасности, связанные с ними, прави ла 
безопасного поведения  
Правила безопасной коммуникации с 
незнакомыми людьми 

Характеризуют современные молодѐж 
ные увлечения и опасности, связанные с 
ними, раскрывают правила безопасно го 
поведения  
Вырабатывают навыки соблюдения 
правил безопасной коммуникации с 
незнакомыми людьми  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (5 ч) 

Общие принципы 
безопасности 
в цифровой среде 

Понятие «цифровая среда», еѐ характе 
ристики и примеры информационных 
и компьютерных угроз, положительные 
возможности цифровой среды  
Риски и угрозы при использовании 
Интернета  

Раскрывают понятие «цифровая среда», еѐ 
характеристики и приводят примеры 
информационных и компьютерных угроз  
Объясняют положительные возможно сти 
цифровой среды  
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Общие принципы безопасного поведе 
ния, необходимые для предупреждения 
возникновения сложных и опасных 
ситуаций в личном цифровом простран 
стве 

Характеризуют риски и угрозы при 
использовании   Интернета Анализируют 
общие принципы безопас ного поведения, 
необходимые для предупреждения 
возникновения слож ных и опасных 
ситуаций в личном циф ровом 
пространстве  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Опасные програм 
мы и явления 
цифровой среды 

Опасные явления цифровой среды: 
вредоносные программы и  приложения и 
их разновидности  
Правила кибергигиены, необходимые для 
предупреждения возникновения сложных 
и опасных ситуаций в цифро вой среде 

Характеризуют опасные явления 
цифровой среды Классифицируют 
и анализируют 
вредоносные программы и  приложения и 
их разновидности  
Вырабатывают навыки соблюдения правил 
кибергигиены для предупрежде ния 
возникновения сложных и опасных 
ситуаций в цифровой  среде Моделируют 
реальные ситуации и ре шают 
ситуационные задачи 

Безопасные правила 
цифрового поведения 

Основные виды опасного и запрещѐнно го 
контента в Интернете и  его  призна ки, 
приѐмы распознавания опасностей при 
использовании Интернета Противоправные 
действия в Интернете Правила цифрового 
поведения, необхо димого для 
предотвращения рисков 

Характеризуют основные виды 
опасного и запрещѐнного контента в 
Интернете и характеризуют его 
признаки  
Раскрывают приѐмы распознавания 
опасностей при использовании Интер 
нета  
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Продолжение 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

 
и угроз при использовании Интернета 
(кибербуллинга, вербовки в различные 
организации и группы) 

Характеризуют противоправные дей ствия в 
Интернете  
Вырабатывают навыки соблюдения правил 
цифрового поведения, необходи мых для 
предотвращения рисков 
и угроз при использовании Интернета 
(кибербуллинга, вербовки в различные 
организации и группы)  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

Деструктивные 
течения в Интер 
нете и защита 
от них 

Деструктивные течения в Интернете, их 
признаки и опасности  
Правила безопасного использования 
Интернета по предотвращению  рисков и 
угроз вовлечения в различную де 
структивную деятельность 

Характеризуют деструктивные течения в 
Интернете, их признаки и опасности 
Вырабатывают навыки соблюдения 
правил безопасного использования 
Интернета, необходимых для предот 
вращения рисков и угроз вовлечения 
в различную деструктивную деятель ность  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (7 ч) 

Общественно 
государственная 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», их 
содержание, причины, возможные 

Объясняют понятия «экстремизм» и 
«терроризм», раскрывают их 
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система противо 
действия экстре 
мизму и терро 
ризму 

варианты проявления и последствия Цели 
и формы проявления террористи ческих 
актов, их последствия, уровни 
террористической опасности  
Основы общественногосударственной 
системы противодействия экстремизму и 
терроризму, контртеррористическая 
операция и еѐ цели 

содержание, характеризуют причины, 
возможные варианты проявления и их 
последствия  
Раскрывают цели и формы проявления 
террористических актов, характеризу ют 
их последствия  
Раскрывают основы общественногосу 
дарственной системы, роль личности 
в противодействии экстремизму и 
терроризму  
Объясняют уровни террористической 
опасности и цели контртеррористиче 
ской операции 

Безопасные 
действия при угрозе 
теракта 

Признаки вовлечения в террористиче 
скую деятельность, правила антитерро 
ристического поведения  
Признаки угроз и подготовки различ 
ных форм терактов, порядок действий 
при их обнаружении 

Характеризуют   признаки    вовлечения в 
террористическую деятельность 
Вырабатывают навыки соблюдения правил 
антитеррористического поведе 
ния и безопасных действий при обнару 
жении признаков вербовки Анализируют 
признаки угроз и под готовки различных 
форм терактов, объясняют признаки 
подозрительных предметов  
Вырабатывают навыки безопасных действий 
при их обнаружении Моделируют реальные 
ситуации и ре шают ситуационные задачи 

Безопасные действия Правила безопасного поведения в усло 
виях совершения теракта  

Характеризуют правила безопасного 
поведения в условиях совершения 
теракта  
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Окончание 

 

 

Темы 
 

Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

при совершении 
теракта 

Порядок действий при совершении теракта 
(нападение террористов и по пытка 
захвата   заложников,   попадание в 
заложники, огневой налѐт, наезд 
транспортного средства, подрыв взрыв 
ного устройства) 

Вырабатывают навыки безопасных 
действий в условиях совершения 
терактов (нападение террористов 
и попытка захвата заложников, попада ние в 
заложники, огневой налѐт, наезд 
транспортного средства, подрыв взрыв ного 
устройства)  
Моделируют реальные ситуации и ре 
шают ситуационные задачи 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (4 ч) 

Роль личности, 
общества и госу 
дарства в преду 
преждении и лик 
видации чрезвы 
чайных ситуаций 

Классификация чрезвычайных ситуа ций 
природного и техногенного харак тера  
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрез 
вычайных ситуаций (РСЧС), еѐ задачи, 
структура, режимы функционирова ния  
Государственные службы обеспечения 
безопасности, их роль и сфера ответ 
ственности, порядок взаимодействия с 
ними  

Раскрывают классификацию чрезвы 
чайных ситуаций по масштабам и по 
следствиям  
Раскрывают назначение, основные 
задачи и структуру единой государ 
ственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)  
Характеризуют роль государственных 
служб в обеспечении безопасности 
жизни и здоровья населения, изучают 
порядок взаимодействия с ними  
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Общественные институты и их место в 
системе обеспечения безопасности жизни 
и здоровья населения  
Права, обязанности и роль граждан 
Российской Федерации в области 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций  
Антикоррупционное поведение как 
элемент общественной и государствен ной 
безопасности 

Анализируют место и роль обществен 
ных организаций в системе обеспечения 
безопасности жизни и здоровья населе 
ния  
Объясняют права и обязанности граж дан 
Российской Федерации в области 
безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 
Объясняют роль антикоррупционного 
поведения в обеспечении  общественной и 
государственной безопасности Моделируют 
реальные ситуации 
и решают ситуационные задачи 

Мероприятия 
по предупрежде 
нию и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Информирование и оповещение населения 
о чрезвычайных ситуациях, система 
ОКСИОН  
Сигнал «Внимание всем!», порядок 
действий населения при его получении, в 
том числе при авариях с выбросом 
химических и радиоактивных веществ 
Средства индивидуальной и коллектив 
ной защиты населения, порядок пользо 
вания фильтрующим противогазом 
Эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, порядок действий 
населения при объявлении эвакуации 

Раскрывают порядок информирования и 
оповещения населения о чрезвычай ных 
ситуациях  
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при получении сигнала 
«Внимание всем!», в том числе при 
авариях с выбросом химических 
и  радиоактивных  веществ Изучают 
средства индивидуальной 
и коллективной защиты населения, 
вырабатывают навыки пользования 
фильтрующим  противогазом Объясняют 
порядок действий населения при  
объявлении  эвакуации Моделируют 
реальные ситуации и ре шают 
ситуационные задачи 

 
57 



 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являю щихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных  ресурсов),  используе мых для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленных в 

электронном (цифровом) виде и реализующих дидактические  

возможности  ИКТ,  содержание  которых соответствует 

законодательству об образовании  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» 
Рабочая программа по физике на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и тре бований к 
результатам освоения на базовом уровне основной образовательной 
программы, представленных в Федеральном го сударственном 
образовательном стандарте основного общего об разования (ФГОС 
ООО), а также с учѐтом Примерной программы воспитания и 
Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Содержание Программы направлено на формирование есте 

ственнонаучной грамотности учащихся и организацию изу чения 
физики на деятельностной основе. В ней учитываются возможности 
предмета в  реализации  требований  ФГОС  ООО к планируемым 
личностным и метапредметным результатам обучения, а также 
межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на 
уровне основного общего образования  

В программе определяются основные цели изучения физики на 
уровне основного общего образования, планируемые резуль таты 
освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные 
(на базовом уровне).  

Программа устанавливает распределение учебного материала по 
годам обучения (по классам), предлагает примерную последо 
вательность изучения тем, основанную на логике развития пред 
метного содержания и учѐте возрастных особенностей учащихся, а 
также примерное тематическое планирование с указанием ко личества 



 

часов на изучение каждой темы и примерной характери стикой учебной 
деятельности учащихся, реализуемой при изу чении этих тем.  

Программа может быть использована учителями как основа для 
составления своих рабочих программ. При разработке рабочей 
программы в тематическом планировании должны быть учтены 
возможности использования электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов, являющихся учебнометодическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых обра зовательных ресурсов), 
реализующих дидактические возмож ности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании.  

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в осно ве 

процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астроно мией и 

физической географией. Физика — это предмет, который не только 

вносит основной вклад в естественнонаучную картину мира, но и 

предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода 

познания, т е способа получения достоверных знаний о мире  

Одна из главных задач физического образования в структуре 

общего образования состоит в формировании естественнонауч ной 

грамотности и интереса к науке у основной массы обучаю щихся, 

которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных 

сферах деятельности. Но не менее важной задачей яв ляется 

выявление и подготовка талантливых молодых людей для 

продолжения образования и дальнейшей профессиональ ной 

деятельности в области естественнонаучных исследований и создании 

новых технологий. Согласно принятому в междуна родном 

сообществе определению, «Естественнонаучная гра мотность – это 

способность человека занимать активную граж данскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связан ным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными 

идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении про блем, относящихся к 

естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 

компетентностей: 

—научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, 

—интерпретировать данные и использовать научные доказа тельства 

для получения выводов». 

Изучение физики способно внести решающий вклад в форми 

рование естественнонаучной грамотности обучающихся.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 



 

определены в Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждѐнной решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г № ПК4вн.  

Цели изучения физики: 
—приобретение интереса и стремления обучающихся к науч ному  

изучению  природы,  развитие  их  интеллектуальных и творческих 

способностей; 

—развитие представлений о научном методе познания и форми рование 
исследовательского отношения к окружающим явле ниям; 

—формирование научного мировоззрения как результата изу чения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

—формирование представлений о роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; 

—развитие представлений о возможных сферах будущей про 

фессиональной деятельности, связанной с физикой, подго товка к 

дальнейшему обучению в этом направлении. Достижение этих целей 

на уровне основного общего образова 

ния обеспечивается решением следующих задач: 

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о ме 

ханических, тепловых, электрических, магнитных и кванто вых 

явлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять физические яв ления с 
использованием полученных знаний; 

—освоение методов решения простейших расчѐтных задач с ис 

пользованием физических моделей, творческих и практи 

коориентированных задач; 
—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследо вания с 

использованием измерительных приборов; 

—освоение приѐмов работы с информацией физического содер жания, 

включая информацию о современных достижениях физики; анализ 

и критическое оценивание информации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, свя занными 
с физикой, и современными технологиями, осно ванными на 

достижениях физической науки.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение физики на базовом уров не в 

объѐме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 8 классах и по 3 ч в 

неделю в 9 классе В тематическом планировании для 8 классов 



 

предполагается резерв времени, который учитель может использовать 

по своему усмотрению, а в 9 классе — повторительнообобщающий 

модуль.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
 

8класс 

Раздел 6. Тепловые явления 
Основные положения молекулярнокинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, 

подтверждающие основные положения молекулярнокинетиче ской 

теории.  

Модели твѐрдого, жидкого и газообразного состояний веще ства. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твѐрдых тел на основе положений молеку 

лярнокинетической теории. Смачивание и капиллярные явле ния. 

Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового дви 

жения частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Те 

плообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация Испа рение (МС). 

Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от атмосферного давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового 

двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды (МС).  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых про 

цессах (МС).  

Демонстрации 
1.  Наблюдение броуновского движения. 2. 

Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явле ний.  



 

4.  Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объѐма и нагрева нии 

или охлаждении.  

6. Правила измерения температуры. 7. 

Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 10. 

Сравнение теплоѐмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

 13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы и опыты 
1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного при 

тяжения.  

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или 

сахара.  

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жид 

костей и твѐрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его 

объѐма и нагревания или охлаждения.  

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика 

жидкости в термометрической трубке от температуры.  

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в резуль тате 

теплопередачи и работы внешних сил.  

8. Исследование явления теплообмена при смешивании хо лодной 

и горячей воды.  

9. Определение количества теплоты, полученного водой при 

теплообмене с нагретым металлическим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоѐмкости вещества. 

11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха. 

13. Определение удельной теплоты плавления льда.  

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимо действие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и рассто яния между телами).  

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном 

уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электриче ский 

заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 



 

электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока 

(тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях 

и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон 

Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энер гии в быту. 

Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на 

Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие маг нитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель постоян ного тока. 

Использование электродвигателей в технических устройствах и на 

транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Пра 

вило Ленца. Электрогенератор. Способы получения электриче 

ской энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии.  

Демонстрации 
1.  Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заря 

женных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа. 4. 

Электростатическая индукция.  

5.  Закон сохранения электрических зарядов . 

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 8. 

Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости . 

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром. 14. 

Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов маг нита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 18. 



 

Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея.  

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты 
1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

4. Измерение и регулирование силы тока.  

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через ре зистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на рези сторе.  

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического со 

противления проводника от его длины, площади попереч ного 

сечения и материала.  

8. Проверка правила сложения напряжений при последова 

тельном соединении двух резисторов.  

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соеди 

нении резисторов.  

10. Определение работы электрического тока, идущего через 

резистор.  

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе.  

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лам 

почку, от напряжения на ней.  

13. Определение КПД нагревателя.  

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных маг нитов.  

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении.  

16. Исследование действия электрического тока на магнитную 

стрелку.  

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодей ствия 

катушки с током и магнита от силы тока и направле ния тока в 

катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 



 

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки.  

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индук ции: 

исследование изменений значения и направления ин 

дукционного тока.  

9класс 

Раздел 8. Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка. Система от счѐта. 

Относительность механического движения. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное дви жение. 

Средняя и мгновенная скорость тела при неравномер ном 

движении. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Сво бодное падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота об 

ращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное 

ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий за кон 

Ньютона. Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения сколь 

жения, сила трения покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение сво 

бодного падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая 

космическая скорость. Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело. 

Равновесие твѐрдого тела с закреплѐнной осью вращения. Мо мент 

силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение (МС).  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упру 

гости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой 

пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. 

Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации 
1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчѐта  

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчѐта  

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движе ния.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения .. 



 

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в си стеме 

отсчѐта «Тележка» при еѐ равномерном и ускоренном движении 

относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на 

него силы.  

8.   Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11.  Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12 Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодей 

ствии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием пружины.  

Лабораторные работы и опыты 
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равно 

мерного движения шарика или тележки.  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или дви 

жения шарика по наклонной плоскости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движе нии 

по наклонной плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноуско ренном 

движении без начальной скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 

начальной скорости пути относятся как ряд нечѐтных чисел, то 

соответствующие промежутки времени одина ковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от си лы 

нормального давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения. 8 

Определение жѐсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движе нии 

тела по горизонтальной поверхности.  

10. Определение работы силы упругости при подъѐме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: 

период, частота, амплитуда. Математический и пружинный 



 

маятники. Превращение энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Про дольные и 

поперечные волны. Длина волны и скорость еѐ рас пространения. 

Механические волны в твѐрдом теле, сейсмиче 

ские волны (МС).  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Ин 

фразвук и ультразвук.  



 

Демонстрации 
1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и 

силы упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине . 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на моде ли).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 6. 

Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты 
1.   Определение частоты и периода колебаний математическо го 

маятника.  

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного ма 

ятника  

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенно го к 

нити груза от длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подве 

шенного к нити, от массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жѐсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения.  

Раздел 10. Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Ис 

пользование электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света.  

Демонстрации 
1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света. 

Лабораторные работы и опыты 

1 Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мо бильного 

телефона.  

Раздел 11. Световые явления 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное рас 

пространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение све та. 



 

Плоское зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное вну 

треннее отражение света. Использование полного внутреннего 

отражения в оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппара та, 

микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложе ние 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации 
1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом 

зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телеско па. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от 

угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском 

зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового лу ча 

от угла падения на границе «воздух—стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы со 

бирающей линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель ато ма 

Бора. Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Ли 

нейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета и гаммаизлучения. Строе ние 

атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. 



 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных 

ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массово го 

чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции 

синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звѐзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы (МС). 

Демонстрации 
1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счѐтчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продук тов. 

Лабораторные работы и опыты 
1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излуче ния. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тор 

мозному пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль 
Повторительнообобщающий модуль предназначен для си 

стематизации и обобщения предметного содержания и опыта 

деятельности, приобретѐнного при изучении всего курса физи ки, а 

также для подготовки к Основному государственному эк замену по 

физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизи 

руются виды деятельности, на основе которых обеспечивается 

достижение предметных и метапредметных планируемых ре 

зультатов обучения, формируется естественнонаучная грамот ность: 

освоение научных методов исследования явлений приро ды и техники, 

овладение умениями объяснять физические яв ления, применяя 

полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и 

экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела 

реализуется за счѐт того, что учащиеся выполняют задания, в 

которых им предлагается: 



 

- на основе полученных знаний распознавать и научно объяс нять физические явления в окружающей природе и 

повсед невной жизни; 

- использовать научные методы исследования физических яв лений, в том числе для проверки гипотез и получения 

теоре тических выводов; 

- объяснять научные основы наиболее важных достижений со временных технологий, например, 

практического использо вания различных источников энергии на основе закона пре вращения и 

сохранения всех известных видов энергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего характера. Раздел 

завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс ос новной школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следую щих личностных, метапредметных и предметных образователь ных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учѐ ныхфизиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений физики; 

—осознание важности моральноэтических принципов в дея тельности учѐного. 



 

Эстетическое воспитание: 
—восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гар моничного построения, строгости, точности, 

лаконичности. Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инстру мента познания мира, основы развития 

технологий, важней шей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследова тельской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасного поведе ния на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних 

условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего пра ва на ошибку и такого же права у другого 

человека. 

Трудовое воспитание: 
—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 
—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- ям 

социальной и природной среды: 
—потребность во взаимодействии при выполнении исследова ний и проектов физической направленности, 

открытость опыту и знаниям других; 



 

—повышение уровня своей компетентности через  практиче скую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе фор мулировать идеи, понятия, гипотезы о физических 

объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физи ческих знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи приро ды, общества и экономики, в том числе с 

использованием фи зических знаний; 

—оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
—выявлять и характеризовать существенные признаки объек тов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, осно вания для обобщения и сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматривае мых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физиче ским явлениям; 

—выявлять причинноследственные связи при изучении физи ческих явлений и процессов; делать выводы с 

использовани ем дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических 
величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физиче ской задачи (сравнение нескольких вариантов 

решения, вы бор наиболее подходящего с учѐтом самостоятельно выделен ных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не сложный физический эксперимент, небольшое 

исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 



 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре зультатам проведѐнного наблюдения, опыта, 
исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с 

учѐтом предло женной учебной физической задачи; 
—анализировать, систематизировать и интерпретировать ин формацию различных видов и форм 

представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представле ния информации и иллюстрировать решаемые 

задачи не сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком бинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабора торных работ и проектов задавать вопросы по 

существу об суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на реше ние задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участни ков диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физическо го опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
—понимать и использовать преимущества командной и инди видуальной работы при решении конкретной 

физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еѐ достижению: распределять роли, 

обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного ре зультата по своему направлению и координируя 



 

свои дей ствия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите риям, самостоятельно сформулированным 

участниками вза имодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, тре бующих для решения физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие ре шений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учѐтом 

имеющихся ресур сов и собственных возможностей, аргументировать предлага емые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ из менения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 

опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выпол нения физического исследования или проекта) на 

основе но вых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис куссии на научную тему, понимать мотивы, 

намерения и ло гику другого. 

Принятие себя и других: 
—признавать своѐ право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и 

такое же право другого. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 класс 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные 

состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасы щенный пар, влажность 

воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, по стоянный электрический ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопе редача, тепловое равновесие, смачивание, 

капиллярные яв ления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, 

действия электрического тока, короткое замыка ние, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитная индукция) по опи санию их характерных свойств и на основе опытов, 

демон стрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические 

явления в при роде: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, 

излучение Солнца, замерзание водоѐмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 

электрические явления в атмосфере, электриче ство живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф 

полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоѐмкость веще ства, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парооб разования, удельная теплота сгорания топлива, коэффици ент полезного действия 

тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, элек трическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физи ческих величин, находить формулы, связывающие данную физическую 



 

величину с другими величинами, строить графи ки изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и про цессы, используя основные положения 

молекулярнокинети ческой теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 

уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения 

энергии; при этом давать словесную формулиров ку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характе ра: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических законов или зако 

номерностей; 

—решать расчѐтные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для 

решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для еѐ решения, проводить расчѐты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание 

исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, 

зависимость давления воздуха от его объѐма, температуры; скорости процесса остывания/нагревания при 

излучении от цвета излу чающей/поглощающей поверхности; скорость испарения во ды от температуры 

жидкости и площади еѐ поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация маг нитных полей постоянных магнитов; действия 

магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного 

тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с 

использовани ем аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений 

с учѐтом заданной абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых 



 

измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследо  вание, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре зультатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость вещества, сопротивление 

проводника, ра бота и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабо раторным оборудованием; 

—характеризовать принципы действия  изученных  приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том чис ле: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счѐтчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам 

(жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, 

реостат); составлять схе мы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и 

путѐм сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопо пулярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приѐмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообще ния, обобщая информацию из нескольких 



 

источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или  

исследовательской  деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса 

физики, сопровождать выступление презент цией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в группе 

в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

9 класс 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: система отсчѐта, материальная точка, траектория, относительность механического 

движения, де формация (упругая, пластическая), трение, центростреми тельное ускорение, невесомость и 

перегрузки; центр тяже сти; абсолютно твѐрдое тело, центр тяжести твѐрдого тела, равновесие; 

механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа, 

бета и гаммаизлучения, изотопы, ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямоли нейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движе ние, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное 

движение, колеба тельное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое яв ление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические 

явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биоло гическое действие видимого, ультрафиолетового и рент геновского 

излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 



 

минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 

задачу в учеб ную, выделять существенные свойства/признаки физиче ских явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, ис пользуя физические величины (средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, 

сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, им пульс тела, 

импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью 

земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетиче ская энергия, полная механическая энергия, 

период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, ско рость света, показатель 

преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели чин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с дру гими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процес сы, используя закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, 

закон сохранения импуль са, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяс нение из 2—3 

логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических законов или зако 

номерностей; 

—решать расчѐтные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи за писывать краткое условие, 

выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, 

проводить расчѐты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя описание 

исследования, вы делять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы, интерпре тировать результаты наблюдений и опытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго 



 

закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жѐсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямоли нейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; на блюдение сплошных и линейчатых 

спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора обо рудования; описывать ход 

опыта и его результаты, формули ровать выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины 

(фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; 

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (зависимость 

пути от времени при равноускоренном движении без начальной ско рости; периода колебаний математического 

маятника от дли ны нити; зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла 

падения): планировать исследо вание, самостоятельно собирать установку, фиксировать ре зультаты полученной 

зависимости физических величин в ви де таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном дви жении, ускорение свободного падения, жѐсткость пружины, коэффициент трения 

скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; 

собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; 

вычислять значение величи ны и анализировать полученные результаты с учѐтом заданной погрешности 

измерений; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабо раторным оборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твѐрдое тело, 

точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель ато ма, нуклонная модель атомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания 

(в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), ис пользуя знания о 

свойствах физических явлений и необходи мые физические закономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных тех нических устройств, измерительных приборов 



 

и технологических процессов при решении учебнопрактических задач; оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо рами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся 

знаний и дополнительных источников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научнопо пулярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приѐмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников 

физического содержания, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; 

при этом грамотно ис пользовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

8класс (68 ч) 
 

Тематический 
блок, темы 

Основное содержание 
Основные виды деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 6. Тепловые явления (28 ч) 

Строение Основные положения Наблюдение и интерпретация опытов, свидетельствующих 
и свойства молекулярнокинетической об атомномолекулярном строении вещества: опыты с рас 
вещества (7 ч) теории строения вещества. творением различных веществ в воде. 

Масса и размеры атомов Решение задач по оцениванию количества атомов или моле 

 
 



 

 

 и молекул. Опыты, под кул в единице объѐма вещества. 
 тверждающие основные Анализ текста древних атомистов (например, фрагмента 
 положения молекуляр поэмы Лукреция «О природе вещей») с изложением обосно 
 нокинетической теории. ваний атомной гипотезы (смысловое чтение). Оценка 
 Модели твѐрдого, жидкого убедительности этих обоснований. 
 и газообразного состояний Объяснение броуновского движения, явления диффузии 
 вещества. Кристаллические и различий между ними на основе положений молекуляр 

 и аморфные твѐрдые тела. нокинетической теории строения вещества. 



 

 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание 
Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

 Объяснение свойств газов, 
жидкостей и твѐрдых тел на 
основе положений 
молекулярнокинетической 
теории. Смачивание и ка 
пиллярные явления. 
Тепловое расширение и 
сжатие 

Объяснение основных различий в строении газов, жидко стей 
и твѐрдых тел с использованием положений молекуляр 
нокинетической теории строения вещества. 
Проведение опытов по выращиванию кристаллов поварен ной 
соли или сахара. 
Проведение и объяснение опытов, демонстрирующих 
капиллярные явления и явление смачивания. 
Объяснение роли капиллярных явлений для поступления 
воды в организм растений (МС — биология). 
Наблюдение, проведение и объяснение опытов по наблю 
дению теплового расширения газов, жидкостей и твѐрдых 
тел. 
Объяснение сохранения объѐма твѐрдых тел, текучести 
жидкости (в том числе, разницы в текучести для разных 
жидкостей), давления газа. 
Проведение опытов, демонстрирующих зависимость давле ния 
воздуха от его объѐма и нагревания или охлаждения, 
и их объяснение на основе атомномолекулярного учения. 
Анализ практических ситуаций, связанных со свойствами 
газов, жидкостей и твѐрдых тел 

Тепловые 
процессы (21 ч) 

Температура. Связь темпе 
ратуры со скоростью 
теплового движения 
частиц. 
Внутренняя энергия. 
Способы изменения 

Обоснование правил измерения температуры. 
Сравнение различных способов измерения и шкал темпе 
ратуры. 
Наблюдение и объяснение опытов, демонстрирующих 
изменение внутренней энергии тела в результате теплопере дачи и 
работы внешних сил. 



 

 

 внутренней энергии: 
теплопередача и совер шение 
работы. Виды теплопередачи: 
теплопрово дность, 
конвекция, излуче ние. 
Количество теплоты. 
Удельная теплоѐмкость 
вещества. Теплообмен и 
тепловое равновесие. 
Уравнение теплового 
баланса. 
Плавление и отвердевание 
кристаллических веществ. 
Удельная теплота плавле 
ния. Парообразование 
и конденсация. Испарение. 
Кипение. Удельная теплота 
парообразования. Зависи 
мость температуры кипения от 
атмосферного давления. 
Влажность воздуха. 
Энергия топлива. Удельная 
теплота сгорания. 
Принципы работы тепло вых 
двигателей. КПД теплового 
двигателя. 
Тепловые двигатели и защи та 
окружающей среды. 
Закон сохранения и пре 
вращения энергии в меха 

Наблюдение и объяснение опытов, обсуждение практиче ских 
ситуаций, демонстрирующих различные виды тепло 
передачи: теплопроводность, конвекцию, излучение. 
Исследование явления теплообмена при смешивании 
холодной и горячей воды. 
Наблюдение установления теплового равновесия между 
горячей и холодной водой. 
Определение (измерение) количества теплоты, полученного водой 
при теплообмене с нагретым металлическим цилин дром. 
Определение (измерение) удельной теплоѐмкости вещества. 
Решение задач, связанных с вычислением количества тепло ты и 
теплоѐмкости при теплообмене. 
Анализ ситуаций практического использования тепловых 
свойств веществ и материалов, например в целях энергосбе 
режения: теплоизоляция, энергосберегающие крыши, 
термоаккумуляторы и т. д. 
Наблюдение явлений испарения и конденсации. 
Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
Объяснение явлений испарения и конденсации на основе 
атомномолекулярного учения. 
Наблюдение и объяснение процесса кипения, в том числе 
зависимости температуры кипения от давления. 
Определение (измерение) относительной влажности воздуха. 
Наблюдение процесса плавления кристаллического веще 
ства, например льда. 
Сравнение процессов плавления кристаллических тел и 
размягчения при нагревании аморфных тел. 
Определение (измерение) удельной теплоты плавления льда. 
Объяснение явлений плавления и кристаллизации на основе 
атомномолекулярного учения. 

 
 



 

 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание 
Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

 
нических и тепловых 
процессах 

Решение задач, связанных с вычислением количества тепло ты 
в процессах теплопередачи при плавлении и кристалли зации, 
испарении и конденсации. 
Анализ ситуаций практического применения явлений 
плавления и кристаллизации, например, получение сверх 
чистых материалов, солевая грелка и др. 
Анализ работы и объяснение принципа действия теплового 
двигателя. 
Вычисление количества теплоты, выделяющегося при сго рании 
различных видов топлива, и КПД двигателя. 
Обсуждение экологических последствий использования 
двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлек 
тростанций (МС — экология, химия) 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления (37 ч) 

Электрические 
заряды. Заря- 
женные тела 
и их взаимодей- 
ствие (7 ч) 

Электризация тел. Два рода 
электрических зарядов. 
Взаимодействие заряжен ных 
тел. Закон Кулона. 
Электрическое поле. 
Принцип суперпозиции 
электрических полей. 
Носители электрических 
зарядов. Элементарный 
электрический заряд. 

Наблюдение и проведение опытов по электризации тел при 
соприкосновении и индукцией. 
Наблюдение и объяснение взаимодействия одноимѐнно и 
разноимѐнно заряженных тел. 
Объяснение принципа действия электроскопа. Объяснение 
явлений электризации при соприкосновении тел и индукцией 
с использованием знаний о носителях электрических 
зарядов в веществе. 
Распознавание и объяснение явлений электризации в по 
вседневной жизни. 



 

 

 
Строение атома. Проводни 
ки и диэлектрики. Закон 
сохранения электрического 
заряда 

Наблюдение и объяснение опытов, иллюстрирующих закон 
сохранения электрического заряда. 
Наблюдение опытов по моделированию силовых линий 
электрического поля. 
Исследование действия электрического поля на проводники и 
диэлектрики 

Постоянный 
электрический 
ток (20 ч) 

Электрический ток. Усло вия 
существования электри 
ческого тока. Источники 
постоянного тока. Действия 
электрического тока 
(тепловое, химическое, 
магнитное). Электрический 
ток в жидкостях и газах. 
Электрическая цепь. Сила 
тока. Электрическое 
напряжение. Сопротивле 
ние проводника. Удельное 
сопротивление вещества. 
Закон Ома для участка 
цепи. Последовательное 
и параллельное соединение 
проводников. 
Работа и мощность электри 
ческого тока. Закон Джоу 
ля–Ленца. Электропровод ка 
и потребители электри 
ческой энергии в быту. 
Короткое замыкание 

Наблюдение различных видов действия электрического тока и 
обнаружение этих видов действия в повседневной жизни. 
Сборка и испытание электрической цепи постоянного 
тока. 
Измерение силы тока амперметром. 
Измерение электрического напряжения вольтметром. 
Проведение и объяснение опытов, демонстрирующих 
зависимость электрического сопротивления  проводника от 
его длины, площади поперечного сечения и материала. 
Исследование зависимости силы тока, протекающего через 
резистор, от сопротивления резистора и напряжения 
на резисторе. 
Проверка правила сложения напряжений при последова 
тельном соединении двух резисторов. 
Проверка правила для силы тока при параллельном соеди 
нении резисторов. 
Анализ ситуаций последовательного и параллельного 
соединения проводников в домашних электрических сетях. 
Решение задач с использованием закона Ома и формул расчѐта 
электрического сопротивления при последователь ном и 
параллельном соединении проводников. 

 
 



 

 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание 
Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

  
Определение работы электрического тока, протекающего 
через резистор. 
Определение мощности электрического тока, выделяемой на 
резисторе. 
Исследование зависимости силы тока через лампочку от 
напряжения на ней. 
Определение КПД нагревателя. 
Исследование преобразования энергии при подъѐме груза 
электродвигателем. 
Объяснение устройства и принципа действия домашних 
электронагревательных приборов. 
Объяснение причин короткого замыкания и принципа 
действия плавких предохранителей. 
Решение задач с использованием закона Джоуля—Ленца. 
Наблюдение возникновения электрического тока в жид 
кости 

Магнитные 
явления (6 ч) 

Постоянные магниты. 
Взаимодействие постоян 
ных магнитов. Магнитное 
поле. Магнитное поле Земли и 
его значение для жизни 
на Земле. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле электриче 
ского тока. Применение 
электромагнитов в технике. 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных 
магнитов. 
Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 
объединении и разделении. 
Проведение опытов по визуализации поля постоянных 
магнитов. 
Изучение явления намагничивания вещества. Исследование 
действия электрического тока на магнитную стрелку. 



 

 

 
Действие магнитного поля на 
проводник с током. 
Электродвигатель постоян ного 
тока. Использование 
электродвигателей в тех 
нических устройствах 
и на транспорте 

Проведение опытов, демонстрирующих зависимость силы 
взаимодействия катушки с током и магнита от силы и на 
правления тока в катушке. 
Анализ ситуаций практического применения электромагни тов 
(в бытовых технических устройствах, промышленности, 
медицине). 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Изучение действия электродвигателя. 
Измерение КПД электродвигательной установки. 
Распознавание и анализ различных применений электро 
двигателей (транспорт, бытовые устройства и др.) 

Электромагнит- 
ная   индукция (4 
ч) 

Опыты Фарадея. Явление 
электромагнитной индук 
ции. Правило Ленца. 
Электрогенератор. Способы 
получения электрической 
энергии. Электростанции на 
возобновляемых источ 
никах энергии 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индук ции: 
исследование изменений значения и направления 
индукционного тока 

Резервное время (3 ч) 

 
 



 

9класс (102 ч) 
 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание Основные виды деятельности учащихся (на 
уровне учебных действий) 

Раздел 8. Механические явления (40 ч) 

Механическое Механическое движение. Анализ и обсуждение различных примеров механического 
движение Материальная точка. движения. 
и способы его Система отсчѐта. Относи Обсуждение границ применимости модели «материальная 
описания (10 ч) тельность механического точка». 

движения. Описание механического движения различными способами 
 

 Равномерное прямолиней (уравнение, таблица, график). 
 ное движение. Неравномер Анализ жизненных ситуаций, в которых проявляется 
 ное прямолинейное движе относительность механического движения. 
 ние. Средняя и мгновенная Наблюдение механического движения тела относительно 
 скорость тела при неравно разных тел отсчѐта. 
 мерном движении. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же 
 Ускорение. Равноускорен тела относительно разных тел отсчѐта. 
 ное прямолинейное движе Анализ текста Галилея об относительности движения; 
 ние. Свободное падение. выполнение заданий по тексту (смысловое чтение). 
 Опыты Галилея. Определение средней скорости скольжения бруска или дви 
 Равномерное движение жения шарика по наклонной плоскости. 
 по окружности. Период Анализ и обсуждение способов приближѐнного определения 
 и частота обращения. мгновенной скорости. 
 Линейная и угловая скоро Определение скорости равномерного движения (шарика 
 сти. Центростремительное в жидкости, модели электрического автомобиля и т. п.). 
 ускорение Определение пути, пройденного за данный промежуток 
  времени, и скорости тела по графику зависимости пути 
  равномерного движения от времени. 
  Обсуждение возможных принципов действия приборов, 

  измеряющих скорость (спидометров). 

 
 



 

 

  Вычисление пути и скорости при равноускоренном прямо 
линейном движении тела. 
Определение пройденного пути и ускорения движения тела по 
графику зависимости скорости равноускоренного прямо 
линейного движения тела от времени. 
Определение ускорения тела при равноускоренном движе 
нии по наклонной плоскости. 
Измерение периода и частоты обращения тела по окружности. 
Определение скорости равномерного движения тела по 
окружности. 
Решение задач на определение кинематических характери 
стик механического движения различных видов. 
Распознавание и приближѐнное описание различных видов 
механического движения в природе и технике (на примерах 
свободно падающих тел, движения животных, небесных тел, 
транспортных средств и др.) 

Взаимодействие 
тел (20 ч) 

Первый закон Ньютона. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Принцип суперпозиции 
сил. 
Сила упругости. Закон 
Гука. Сила трения: сила 
трения скольжения, сила 
трения покоя, другие виды 
трения. 
Сила тяжести и закон 
всемирного тяготения. 
Ускорение свободного 
падения. Движение планет 

Наблюдение и обсуждение опытов с движением тела при 
уменьшении влияния других тел, препятствующих движе 
нию. 
Анализ текста Галилея с описанием мысленного экспери 
мента, обосновывающего закон инерции; выполнение 
заданий по тексту (смысловое чтение). 
Обсуждение возможности выполнения закона инерции в 
различных системах отсчѐта. 
Наблюдение и обсуждение механических явлений, про 
исходящих в системе отсчѐта «Тележка» при еѐ равно 
мерном и ускоренном движении относительно кабинета 
физики. 
Действия с векторами сил: выполнение заданий по сложе 
нию и вычитанию векторов. 

 
 



 

 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание 
Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

 вокруг Солнца. Первая 
космическая скорость. 
Невесомость и перегрузки. 
Равновесие материальной 
точки. Абсолютно твѐрдое 
тело. Равновесие твѐрдого 
тела с закреплѐнной осью 
вращения. Момент силы. 
Центр тяжести 

Наблюдение и/или проведение опытов, демонстрирующих 
зависимость ускорения тела от приложенной к нему силы и 
массы тела. 
Анализ и объяснение явлений с использованием второго 
закона Ньютона. 
Решение задач с использованием второго закона Ньютона и 
правила сложения сил. 
Определение жѐсткости пружины. 
Анализ ситуаций, в которых наблюдаются упругие дефор 
мации, и их объяснение с использованием закона Гука. 
Решение задач с использованием закона Гука. 
Исследование зависимости силы трения скольжения 
от силы нормального давления. Обсуждение результатов 
исследования. 
Определение коэффициента трения скольжения. 
Измерение силы трения покоя. 
Решение задач с использованием формулы для силы трения 
скольжения. 
Анализ движения тел только под действием силы тяже сти 
— свободного падения. 
Объяснение независимости ускорения свободного падения от 
массы тела. 
Оценка величины силы тяготения, действующей между 
двумя телами (для разных масс). 
Анализ движения небесных тел под действием силы тяготе ния 
(с использованием дополнительных источников инфор мации). 



 

 

  Решение задач с использованием закона всемирного тяготе ния 
и формулы для расчѐта силы тяжести. 
Анализ оригинального текста, описывающего проявления 
закона всемирного тяготения; выполнение заданий по тек сту 
(смысловое чтение). 
Наблюдение и обсуждение опытов по изменению веса тела 
при ускоренном движении. 
Анализ условий возникновения невесомости и пере 
грузки. 
Решение задач на определение веса тела в различных 
условиях. 
Анализ сил, действующих на тело, покоящееся на опоре. 
Определение центра тяжести различных тел 

Законы сохра- 
нения (10 ч) 

Импульс тела. Изменение 
импульса. Импульс силы. 
Закон сохранения импуль 
са. Реактивное движение. 
Механическая работа и 
мощность. Работа сил 
тяжести, упругости, тре 
ния. Связь энергии и ра 
боты. 
Потенциальная энергия 
тела, поднятого над поверх 
ностью земли. Потенциаль 
ная энергия сжатой пру 
жины. 
Кинетическая энергия. 
Теорема о кинетической 
энергии. 

Наблюдение и обсуждение опытов, демонстрирующих 
передачу импульса при взаимодействии тел, закон сохране ния 
импульса при абсолютно упругом и неупругом взаимо 
действии тел. 
Анализ ситуаций в окружающей жизни с использованием 
закона сохранения импульса. 
Распознавание явления реактивного движения в природе и 
технике (МС — биология). 
Применение закона сохранения импульса для расчѐта 
результатов взаимодействия тел (на примерах неупру гого 
взаимодействия, упругого центрального взаимо действия 
двух одинаковых тел, одно из которых непод вижно). 
Решение задач с использованием закона сохранения им 
пульса. 
Определение работы силы упругости при подъѐме груза с 
использованием неподвижного и подвижного блоков. 

 
 



 

 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание 
Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

 Закон сохранения механи 
ческой энергии 

Измерение мощности. 
Измерение потенциальной энергии упруго деформирован ной 
пружины. 
Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 
Экспериментальное сравнение  изменения  потенциальной и 
кинетической энергий тела при движении по наклонной 
плоскости. 
Экспериментальная проверка закона сохранения механиче 
ской энергии при свободном падении. 
Применение закона сохранения механической энергии для 
расчѐта потенциальной и кинетической энергий тела. 
Решение задач с использованием закона сохранения меха 
нической энергии 

Раздел 9. Механические колебания и волны (15 ч) 

Механические 
колебания (7 ч) 

Колебательное движение. 
Основные характеристики 
колебаний: период, частота, 
амплитуда. Математиче 
ский и пружинный маятни 
ки. Превращение энергии 
при колебательном движе 
нии. 
Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс 

Наблюдение колебаний под действием сил тяжести и упру гости 
и обнаружение подобных колебаний в окружающем мире. 
Анализ колебаний груза на нити и на пружине. Определение 
частоты колебаний математического и пружинного маятни ков. 
Наблюдение и объяснение явления резонанса. Исследование 
зависимости периода колебаний подвешенно го к нити груза от 
длины нити. 
Проверка независимости периода колебаний груза, подве 
шенного к ленте, от массы груза. 



 

 

  Наблюдение и обсуждение опытов, демонстрирующих 
зависимость периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жѐсткости пружины. 
Применение математического и пружинного маятников 
в качестве моделей для описания колебаний в окружающем 
мире. 
Решение задач, связанных с вычислением или оценкой 
частоты (периода) колебаний 

Механические 
волны. Звук 
(8 ч) 

Свойства механических 
волн. Длина волны. Меха 
нические волны в твѐрдом 
теле, сейсмические волны. 
Звук. Громкость звука 
и высота тона. Отражение 
звука. Инфразвук и ультра 
звук 

Обнаружение и анализ волновых явлений в окружающем 
мире. 
Наблюдение распространения продольных и поперечных волн 
(на модели) и обнаружение аналогичных видов волн в 
природе (звук, водяные волны). 
Вычисление длины волны и скорости распространения 
звуковых волн. 
Экспериментальное определение границ частоты слышимых 
звуковых колебаний. 
Наблюдение зависимости высоты звука от частоты (в том 
числе с использованием музыкальных инструментов). 
Наблюдение и объяснение явления акустического резо нанса. 
Анализ оригинального текста, посвящѐнного использова нию 
звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в 
медицине и др.); выполнение заданий по тек сту (смысловое 
чтение) 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны (8 ч) 

Электромагнит- 
ное поле 

Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. 

Построение рассуждений, обосновывающих взаимосвязь 
электрического и магнитного полей. 

 
 



 

 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание 
Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

и электромаг- 
нитные волны 
(6 ч) 

Свойства электромагнит 
ных волн. Шкала электро 
магнитных волн. Использо 
вание электромагнитных 
волн для сотовой связи. 
Электромагнитная природа 
света. Скорость света. 
Волновые свойства света 

Экспериментальное изучение свойств электромагнит ных 
волн (в том числе с помощью мобильного теле фона). 
Анализ рентгеновских снимков человеческого орга 
низма. 
Анализ текстов, описывающих проявления электромагнит 
ного излучения в природе: живые организмы, излучения 
небесных тел (смысловое чтение). 
Распознавание и анализ различных применений электро 
магнитных волн в технике. 
Решение задач с использованием формул для скорости 
электромагнитных волн, длины волны и частоты света 

Раздел 11. Световые явления (15 ч) 

Законы распро- 
странения света 
(6 ч) 

Источники света. Лучевая 
модель света. Прямолиней 
ное распространение света. 
Затмения Солнца и Луны. 
Отражение света. Плоское 
зеркало. Закон отражения 
света. 
Преломление  света. Закон 
преломления света. 
Полное внутреннее отраже ние 
света. Использование 

Наблюдение опытов, демонстрирующих явление прямоли 
нейного распространения света (возникновение тени и полу 
тени), и их интерпретация с использованием понятия 
светового луча. 
Объяснение и моделирование солнечного и лунного затме 
ний. 
Исследование зависимости угла отражения светового луча от 
угла падения. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Наблюдение и объяснение опытов по получению изображе 
ний в вогнутом и выпуклом зеркалах. Наблюдение и объяс 



 

 

 внутреннего  отражения в 
оптических световодах 

нение опытов по преломлению света на границе различных сред, 
в том числе опытов с полным внутренним отражением. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения 
светового луча на границе «воздух—стекло». 
Распознавание явлений отражения и преломления света в 
повседневной жизни. Анализ и объяснение явления 
оптического миража. 
Решение задач с использованием законов отражения и 
преломления света 

Линзы и опти- 
ческие приборы 
(6 ч) 

Линза, ход лучей в линзе. 
Оптическая система. 
Оптические приборы: 
фотоаппарат, микроскоп 
и телескоп. Глаз как оптиче 
ская система. Близорукость и 
дальнозоркость 

Получение изображений с помощью собирающей и рассеи 
вающей линз. 
Определение фокусного расстояния и оптической силы 
собирающей линзы. 
Анализ устройства и принципа действия некоторых оптиче 
ских приборов: фотоаппарата, микроскопа, телескопа 
(МС — биология, астрономия). 
Анализ явлений близорукости и дальнозоркости, принципа 
действия очков (МС — биология) 

Разложение 
белого света в 
спектр (3 ч) 

Разложение белого света 
в спектр. Опыты Ньютона. 
Сложение спектральных 
цветов. Дисперсия света 

Наблюдение по разложению белого света в спектр. 
Наблюдение и объяснение опытов по получению белого света 
при сложении света разных цветов. 
Проведение и объяснение опытов по восприятию цвета 
предметов при их наблюдении через цветовые фильтры 
(цветные очки) 

Раздел 12. Квантовые явления (17 ч) 

Испускание 

и поглощение 

Опыты Резерфорда и плане 
тарная модель атома. 

Обсуждение цели опытов Резерфорда по исследованию 
атомов, выдвижение гипотез о возможных результатах 

 
 



 

 

Тематический 
блок, тема 

Основное содержание 
Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

света атомом (4 
ч) 

Модель атома Бора. Испу 
скание и поглощение света 
атомом. Кванты. Линейча тые 
спектры 

опытов в зависимости от предполагаемого строения атомов, 
формулирование выводов из результатов опытов. 
Обсуждение противоречий планетарной модели атома 
и оснований для гипотезы Бора о стационарных орбитах 
электронов. 
Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения 
различных веществ. Объяснение линейчатых спектров 
излучения 

Строение 
атомного ядра 
(6 ч) 

Радиоактивность. Альфа, 
бета и гаммаизлучения. 
Строение атомного ядра. 
Нуклонная модель атомного 
ядра. Изотопы. Радиоактив 
ные превращения. Период 
полураспада. 
Действия радиоактивных 
излучений на живые 
организмы 

Обсуждение возможных гипотез о моделях строения ядра. 
Определение состава ядер по заданным массовым и зарядо 
вым числам и по положению в периодической системе 
элементов (МС — химия). 
Анализ изменения состава ядра и его положения в 
периодической системе при aрадиоактивности (МС 
— химия). 
Исследование треков aчастиц по готовым фотографиям. 
Обнаружение и измерение радиационного фона с помощью 
дозиметра, оценка его интенсивности. 
Анализ биологических изменений, происходящих под 
действием радиоактивных излучений (МС — биология). 
Использование радиоактивных излучений в медицине (МС 
— биология) 

Ядерные 
реакции (7 ч) 

Ядерные реакции. Законы 
сохранения зарядового 

Решение задач с использованием законов сохранения 
массовых и зарядовых чисел на определение результатов 

 

 



 

 

 и массового чисел. Энергия 
связи атомных ядер. Связь 
массы и энергии. Реакции 
синтеза и деления ядер. 
Источники энергии Солнца и 
звѐзд. 

Ядерная энергетика 

ядерных реакций; анализ возможности или невозможности 
ядерной реакции. 
Оценка энергии связи ядер с использованием формулы 
Эйнштейна. 
Обсуждение перспектив использования управляемого 
термоядерного синтеза. 
Обсуждение преимуществ и экологических проблем, 
связанных с ядерной энергетикой (МС — экология) 

Повторительно-обобщающий модуль (9 ч) 

Систематизация и 
обобщение 
предметного 
содержания 
и опыта дея 
тельности, 
приобретѐнного 
при изучении 
всего курса 
физики 

Обобщение содержания 
каждого из основных разделов 
курса физики: механические, 
тепловые, электромагнитные, 
кванто вые явления. 
Научный метод познания и 
его реализация в физиче 
ских исследованиях. 
Связь физики и современ 
ных технологий в области 
передачи информации, 
энергетике, транспорте 

Выполнение учебных заданий, требующих демонстрации 
компетентностей, характеризующих естественнонаучную 
грамотность: 

6 применения полученных знаний для научного объяснения 
физических явлений в окружающей природе и повседнев ной 
жизни, а также выявления физических основ ряда современных 
технологий; 

6 применения освоенных экспериментальных умений для 
исследования физических явлений, в том числе для проверки 
гипотез и выявления закономерностей. 

Решение расчѐтных задач, в том числе предполагающих 
использование физической модели и основанных на содер жании 
различных разделов курса физики. 
Выполнение и защита групповых или индивидуальных 
проектов, связанных с содержанием курса физики 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 
Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном го сударственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяе мых требований к результатам 

освоения основной образова тельной программы основного общего образования и элементов  

содержания, представленных в Универсальном  кодификаторе по химии, а с учѐтом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федера ции, 

реализующих основные общеобразовательные  программы (утв .   Решением  Коллегии  Минпросвещения  

России,  протокол от 03 .12 .2019 N ПК4вн) . 

Пояснительная записка 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для составления рабочих 

авторских про грамм: она даѐт представление о целях, общей стратегии обуче ния, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия»; устанавливает обязательное 

предметное со держание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, определяет ко личественные и качественные характеристики содержания; даѐт 

примерное распределение учебных часов по тематическим разде лам курса и последовательность их 

изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы на уровне основного общего образования, 

а также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения пред мета и основных 

видов учебнопознавательной деятельности/ учебных действий ученика по освоению учебного 

содержания . 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей ос новного общего образования обусловлен 

во многом значением химической  науки  в  познании  законов  природы,  в  развитии 

 
 



 

производительных сил общества и создании новой базы матери альной культуры . 

Химия как элемент системы естественных наук распростра нила своѐ влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом 

мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для 

формирования мировоззре ния человека, его представлений о материальном единстве мира; важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции 

веществ в приро де; современная химия направлена на решение глобальных про блем устойчивого 

развития человечества — сырьевой, энергети ческой, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здра воохранения . 

В условиях возрастающего значения химии в жизни обще ства существенно повысилась роль 

химического образования . В плане социализации оно является одним из условий формиро  вания 

интеллекта личности и гармоничного еѐ развития . 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного 

уровня, позволяющего уверен но трудиться в социуме и ответственно участвовать в многооб разной 

жизни общества, для осознания важности разумного от ношения к своему здоровью и здоровью 

других, к окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании различных 

материалов и химических веществ в повседневной жизни . 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе общего 

химического образования . Поэ тому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему 

химическому образованию ключевые ценности, кото рые отражают государственные, общественные 

и индивидуаль ные потребности . Этим определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» . 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможно стей для саморазвития и формирования 

культуры личности, еѐ общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в фор мирование 

мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной 

деятельности, экспери ментальных и  исследовательских  умений,  необходимых  как в повседневной 



 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 

3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 
единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественнонаучной 
грамотности подростков; 

 4) способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным знаниям, к природе, 
к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников . 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, 

который является педагоги чески адаптированным отражением базовой науки химии на 

определѐнном этапе еѐ развития . 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обу чающимися основ неорганической 

химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии . 

Структура содержания предмета сформирована на основе си стемного подхода к его изучению . 

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о 

химической реакции . Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного 

развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атом номолекулярного 

учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д . И . Менделеева как 

основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, представлений об 

электролитической диссоциации веществ в растворах . Теоретические знания рассматриваются на 

основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функ ции объяснения и прогнозирования свойств, строения и воз 

можностей практического применения и получения изучаемых веществ . 

Такая организация содержания курса способствует представ лению химической составляющей 

научной картины мира в ло гике еѐ системной природы . Тем самым обеспечивается возмож ность 

формирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке . Важно также за метить, что освоение содержания курса происходит с привлече нием знаний 

из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», 

«Биология . 5—7 классы» и «Физика . 7 класс» . 



 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций предмета 

«Химия» традиционно от носят формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов 

мировой культуры . Зада ча предмета состоит в формировании системы химических зна ний — 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого харак тера, языка науки, знаний о научных методах изучения  ве ществ и 

химических реакций, а также в формировании и разви тии умений и способов деятельности, 

связанных с планирова нием, наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением 

правил безопасного обращения с веществами в по вседневной жизни . 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточне ны и скорректированы с учѐтом новых 

приоритетов в системе основного общего образования . Сегодня в образовании особо значимой 

признаѐтся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование еѐ 

интеллекта и общей культуры . Обучение умению учиться и продолжать своѐ образо вание 

самостоятельно становится одной из важнейших функ ций учебных предметов . 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе до минирующее значение приобрели такие 

цели, как: 

* формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному при нятию решений, способной адаптироваться к быстро меняю щимся 

условиям жизни; 

* направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии; 

* обеспечение условий, способствующих приобретению обуча ющимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и са мопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 



 

универсальное значение для различных видов дея тельности; 

* формирование умений объяснять и оценивать явления окру жающего мира на основании знаний 

и опыта, полученных при изучении химии; 

* формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки эко логически целесообразного поведения в быту и трудовой дея тельности 

в целях сохранения своего здоровья и окружаю щей природной среды; 
 

* развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтро лю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и на 

правленности дальнейшего обучения . 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязатель ным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Естественнонаучные предметы» . 

Учебным планом на еѐ изучение отведено 136 учебных ча сов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах 

соответственно . 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образователь ного процесса в целях формирования вариативной составляю щей 

содержания конкретной рабочей программы . При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, уста новленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на еѐ изучение, 

должны быть сохранены полностью  

Содержание учебного предмета 

 
8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии . Роль химии в жизни человека . Тела и веще ства . Физические свойства веществ . 



 

Агрегатное состояние ве ществ . Понятие о методах познания в химии . Химия в системе наук . Чистые 

вещества и смеси . Способы разделения смесей . 

Атомы и молекулы . Химические элементы . Символы  хими ческих элементов . Простые и сложные 

вещества . Атомномоле кулярное учение . 

Химическая формула . Валентность атомов химических эле ментов . Закон постоянства состава веществ 

. Относительная атомная масса . Относительная молекулярная масса . Массовая доля химического элемента 

в соединении . 

Физические и химические явления . Химическая  реакция  и еѐ признаки . Закон сохранения массы 

веществ . Химические уравнения . Классификация химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена) . 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и 

приѐмами обращения с ла бораторным оборудованием; изучение и описание физических свойств 

образцов неорганических веществ; наблюдение физиче ских (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, про каливание 

медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков 

протекания химиче ских реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кис лоты с хлоридом 

бария, разложение гидроксида меди(II) при на гревании, взаимодействие железа с раствором соли 

меди(II)); из учение способов разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание ре 

зультатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохране ния массы; создание моделей молекул 

(шаростержневых) . 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух — смесь газов . Состав воздуха . Кислород — элемент и простое вещество . Нахождение 

кислорода в  природе,  физиче ские и химические свойства (реакции горения) . Оксиды . При менение 

кислорода . Способы получения кислорода в лаборато 
 



 

рии  и   промышленности .   Круговорот   кислорода   в   природе . Озон — аллотропная модификация 

кислорода . 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо и эндотермические реакции . 

Топливо: уголь и метан . Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя . 

Водород — элемент и простое вещество . Нахождение водоро да в природе, физические и химические 

свойства, применение, способы получения . Кислоты и соли . 

Количество вещества . Моль . Молярная масса . Закон Авогадро . 

Молярный объѐм газов . Расчѐты по химическим уравнениям . 

Физические свойства воды . Вода  как  растворитель . Раство ры . Насыщенные и ненасыщенные 

растворы . Растворимость веществ в воде.1 Массовая доля вещества в растворе . Химиче ские свойства 

воды . Основания . Роль растворов в природе и в жизни человека . Круговорот воды в природе . Загрязнение 

при родных вод . Охрана и очистка природных вод . 

Классификация неорганических соединений . Оксиды . Клас сификация оксидов: солеобразующие 

(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие . Номенклатура оксидов (международная и 

тривиальная) . Физические и химические свойства оксидов . Получение оксидов . 

Основания . Классификация оснований: щѐлочи и нераство римые основания . Номенклатура оснований 

(международная и тривиальная) . Физические и химические свойства оснований . Получение оснований . 

Кислоты . Классификация кислот . Номенклатура кислот (международная и тривиальная) . Физические и 

химические свойства кислот . Ряд активности металлов Н . Н . Бекетова . По лучение кислот . 

Соли .   Номенклатура  солей  (международная  и  тривиальная) . 

Физические  и  химические  свойства  солей . Получение  солей . 

Генетическая связь между классами неорганических соеди нений . 

Химический эксперимент: качественное определение содер жания кислорода в воздухе; получение, 

собирание, распознава ние и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с образцами 

оксидов и описа ние их свойств; получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение); взаимодействие водорода с ок сидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов); 



 

на блюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование  особенностей растворения 

веществ с различной растворимо стью; приготовление растворов с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно 

использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с помощью 

индикаторов; исследование образцов неорганических веществ раз личных классов; наблюдение 

изменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия окси да 

меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорга нических соединений» . 

 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атомов 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Первые попытки классификации химических элементов . По нятие о группах сходных элементов 

(щелочные и щелочнозе мельные металлы, галогены, инертные газы) . Элементы, кото рые образуют 

амфотерные оксиды и гидроксиды . 

Периодический закон . Периодическая система химических элементов Д . И . Менделеева . 

Короткопериодная и длиннопери одная формы  Периодической  системы  химических  элементов Д . И . 

Менделеева . Периоды и группы . Физический смысл по рядкового номера, номеров периода и группы 

элемента . 

Строение атомов . Состав атомных ядер . Изотопы . Электроны . Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 химических элементов Периодической системы Д . И . Менделеева . Характе ристика химического 

элемента по  его  положению  в  Периодиче ской системе Д . И . Менделеева . 

Закономерности изменения радиуса атомов химических эле ментов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и периодам . Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов для развития науки и практи ки . Д . И . Менделеев — учѐный и 



 

гражданин . 

Химическая   связь .   Ковалентная   (полярная   и   неполярная) связь . Электроотрицательность химических 

элементов  . Ионная связь . 
 

Степень   окисления .   Окислительновосстановительные    реак ции . Процессы окисления и восстановления 

. Окислители и вос становители . 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ метал лов и неметаллов; взаимодействие 

гидроксида цинка с раство рами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения) . 

 
Межпредметные связи 

Реализация  межпредметных   связей   при   изучении   химии в 8 классе осуществляется через 

использование как общих есте ственнонаучных понятий, так и понятий, являющихся систем ными 

для отдельных предметов естественнонаучного цикла . 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипоте за, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодич ность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление . 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, ну клид, изотопы, радиоактивность, 

молекула, электрический за ряд, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ,  

физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звѐзды, Солнце . 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера . 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные поро ды, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы . 

 



 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон . Периодическая система химических элементов Д . И . Менделеева . Строение 

атомов . Закономерности в изменении свойств химических элементов первых  трѐх  перио дов, калия, 

кальция и их соединений в соответствии с положени ем элементов в Периодической системе и строением 

их атомов . 

Строение вещества: виды химической связи . Типы кристал лических решѐток, зависимость свойств 

вещества от типа кри сталлической решѐтки и вида химической связи . 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная  и  тривиальная) .   

Химические  свойства  веществ, относящихся к различным классам неорганических со единений, 

генетическая связь неорганических веществ . 

Классификация химических реакций по различным призна кам (по числу и составу участвующих в 

реакции веществ, по те пловому эффекту, по изменению степеней окисления химиче ских элементов, 

по обратимости, по участию катализатора) . Экзо и эндотермические реакции, термохимические  

уравне ния . 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обрати мых и необратимых химических 

реакциях . Понятие о гомоген ных и гетерогенных реакциях . Понятие о химическом равно- весии. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный ба ланс окислительновосстановительной 

реакции . Составление уравнений окислительновосстановительных реакций с исполь зованием метода 

электронного баланса . 

Теория электролитической диссоциации . Электролиты и не электролиты . Катионы, анионы . Механизм  

диссоциации  ве ществ с различными видами химической связи . Степень диссо циации . Сильные и 

слабые электролиты . 



 

Реакции ионного обмена . Условия протекания реакций ион ного обмена, полные и сокращѐнные 

ионные уравнения реак ций . Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации . Качественные реакции на ионы . Понятие о гидролизе солей . 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кри сталлических решѐток неорганических 

веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида на трия); 

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов; 

исследование электропро водности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, ще лочей и 

солей (возможно использование видеоматериалов); про ведение опытов, иллюстрирующих признаки 

протекания реак ций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); 

опытов, иллюстрирующих примеры окисли тельновосстановительных реакций (горение, реакции 

разло жения, соединения); распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций 

на ионы; решение экспери ментальных задач . 
 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов . Особенности строения ато мов, характерные степени окисления . 

Строение и физические свойства простых веществ  —  галогенов . Химические  свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами) . Хлороводород . Соляная кислота, химические 

свой ства, получение, применение . Действие  хлора  и  хлороводорода на организм  человека . Важнейшие  

хлориды  и  их  нахождение в природе . 

Общая характеристика элементов VIАгруппы . Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления . 

Строение и физические свойства простых веществ — кисло рода и серы . Аллотропные модификации 

кислорода и серы . Хи мические свойства серы . Сероводород, строение, физические и химические 

свойства . Оксиды серы как представители  кислот ных оксидов . Серная кислота, физические и  

химические  свой ства (общие  как  представителя  класса  кислот  и  специфиче ские) . Химические 

реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты . Применение . Соли 



 

серной кислоты, качественная реакция  на  сульфатион . Нахождение серы и еѐ соединений в природе . 

Химическое загрязнение окру жающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загряз нение 

воздуха и водоѐмов), способы его предотвращения . 

Общая характеристика элементов VАгруппы . Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления . 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства . Круговорот азота в природе . 

Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение . Соли  аммо ния, их 

физические и химические свойства, применение . Каче ственная реакция на ионы аммония . Азотная 

кислота, еѐ полу чение, физические и химические свойства (общие как предста вителя класса  кислот  и  

специфические) . Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений . 

Химическое  загрязнение  окружающей  среды   соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха, почвы  и  водоѐ мов) . 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства . Оксид фосфора(V) и 

фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение . Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений . 

Общая характеристика элементов IVАгруппы . Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления .Углерод, аллотропные модификации, распространение в при роде, физические и химические 

свойства . Адсорбция . Кругово рот углерода в природе . Оксиды углерода, их физические и хи мические 

свойства,  действие  на  живые  организмы,  получение и применение . Экологические проблемы, 

связанные с оксидом углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; пар никовый эффект . 

Угольная кислота и еѐ соли, их физические и химические свойства, получение и применение . Качественная 

реакция на карбонатионы . Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве . 

Первоначальные понятия  об  органических  веществах  как о соединениях углерода (метан, этан, 

этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота) . Их состав и химическое строе- ние. Понятие о 



 

биологически важных веществах: жирах, бел ках, углеводах — и их роли в жизни человека . 

Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение . Соединения кремния в 

природе . Общие пред ставления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте . Сили каты, их 

использование в быту, медицине, промышленности . Важнейшие строительные материалы: 

керамика, стекло, це- мент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использова- ния 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганиче ских веществ, свойств соляной кислоты; 

проведение каче ственных реакций на хлоридионы и наблюдение признаков их протекания; опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (гало генидов); ознакомление с образцами 

серы и еѐ соединениями (возможно использование видеоматериалов); наблюдение про цесса 

обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на суль фатион и наблюдение 

признака еѐ протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), образцами азот ных и фосфорных удобрений; получение, 

собирание, распозна вание и изучение свойств аммиака; проведение качественных реакций на ион 

аммония и фосфатион и изучение признаков их  протекания,  взаимодействие  концентрированной  

азотной 

кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических 

решѐток алмаза, графита, фуллерена; ознакомление с процессом адсорбции растворѐн ных веществ 

активированным углѐм и устройством противога за; получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств углекислого газа; проведение качественных реакций на карбо нат и силикатионы 

и изучение признаков их протекания; оз накомление с продукцией силикатной промышленности; 



 

реше ние экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения» . 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов  —  металлов на основании их положения в 

Периодической системе химиче ских элементов Д . И . Менделеева и строения атомов . Строение 

металлов . Металлическая связь и металлическая кристалли ческая решѐтка . Электрохимический ряд 

напряжений  метал лов . Физические и химические свойства металлов . Общие спо собы получения 

металлов . Понятие о коррозии металлов, ос новные способы защиты их от коррозии . Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышлен  ности . 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе хи мических элементов Д . И . Менделеева; 

строение их атомов; на хождение в природе . Физические и химические свойства (на примере натрия и 

калия) . Оксиды  и  гидроксиды  натрия  и  ка лия . Применение щелочных металлов и их соединений . 

Щелочноземельные  металлы  магний  и  кальций:  положение в Периодической системе химических 

элементов Д . И . Менде леева; строение их  атомов;  нахождение  в  природе . Физические и химические 

свойства магния и кальция . Важнейшие соедине ния кальция (оксид, гидроксид, соли) . Жѐсткость воды 

и спосо бы еѐ устранения . 

Алюминий: положение  в  Периодической  системе  химиче ских элементов Д . И . Менделеева; 

строение атома; нахождение в природе . Физические и химические свойства алюминия . Ам фотерные 

свойства оксида и гидроксида алюминия . 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д . И . Менделеева; строение атома; 

нахождение в природе . Физические и химические свойства железа . Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III), их состав, свойства и получение .Химический эксперимент: ознакомление с 

образцами метал лов и сплавов, их физическими свойствами; изучение результа тов коррозии 

металлов (возможно использование видеоматери алов), особенностей взаимодействия оксида 

кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов); исследо вание свойств 

жѐсткой воды; процесса горения железа в кисло роде (возможно использование видеоматериалов); 

признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, 



 

железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюде ние и описание процессов окрашивания пламени 

ионами на трия, калия и кальция (возможно использование видеоматери алов); исследование 

амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решение экспериментальных задач 

по те ме «Важнейшие металлы и их соединения» . 

Химия и окружающая среда 

Новые материалы и технологии . Вещества и материалы в по вседневной жизни человека . Химия и 

здоровье . Безопасное ис пользование веществ и химических реакций в быту . Первая по мощь при 

химических ожогах и отравлениях . Основы экологи ческой грамотности . Химическое загрязнение 

окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ — ПДК) . Роль химии в решении 

экологических проблем . 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, их 

роль в быту и промыш ленности . 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы) . 

Межпредметные связи 

Реализация  межпредметных  связей  при  изучении  химии  в 9 классе осуществляется через 

использование как общих есте ственнонаучных понятий, так и понятий, являющихся систем ными 

для отдельных предметов естественнонаучного цикла . 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипоте за, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодич ность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, 

явление, парниковый эффект, технология, материалы . Физика: материя, атом, электрон, протон, 

нейтрон, ион, ну клид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический за ряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, 

вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, рас  твор, растворимость, 



 

кристаллическая решѐтка, сплавы, физи ческие величины, единицы измерения, космическое 

простран ство, планеты, звѐзды, Солнце . 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, ми неральные удобрения, микроэлементы, 

макроэлементы, пита тельные вещества . 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные поро ды, полезные ископаемые, топливо, 

водные ресурсы . 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение  обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета . 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА УРОВНЕ ОСН 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы основного об щего образования достигаются в ходе 

обучения химии в един стве учебной и воспитательной деятельности Организации в со ответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са мопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся . 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения хи мической науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованно сти в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 



 

2) представления о социальных нормах и правилах межлич ностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компе тентности в общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 

других видах деятельности; готовности к разно образной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических эксперимен тов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопонима нию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

го товности оценивать своѐ поведение и поступки своих товари щей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химиче ской реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности на 

учной картины мира; представлений об основных закономерно стях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 
4) познавательных мотивов, направленных на получение но вых знаний по химии, необходимых 

для объяснения наблюдае мых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культу ры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, го товности и способности к 

самообразованию, проектной и иссле довательской деятельности, к осознанному выбору направлен  

ности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осозна ния последствий и неприятия вредных привычек (употребле ния 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюде ния правил безопасности при обращении с 



 

химическими веще ствами в быту и реальной жизни; 

 

Трудового воспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятель ности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продол жения образования с учѐтом личностных 

интересов и способно сти к химии, общественных интересов и потребностей; успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых уме ний; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; 

 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понима ния ценности здорового и безопасного образа жизни, ответствен ного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угро жающих здоровью 

и жизни людей; 

10) особности применять знания, получаемые при изуче нии химии, для решения задач, 

связанных с окружающей при родной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и пу тей их решения посредством методов 

химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике . 

 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 



 

общенаучные понятия (за кон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, экспе римент и др 

.), которые используются в естественнонаучных  учебных предметах и позволяют на основе знаний из 

этих пред метов формировать представление о целостной научной карти не мира, и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают фор 

мирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности . 

Метапредметные результаты освоения образовательной про граммы по химии отражают овладение 

универсальными позна вательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приѐмы логического  мышления при освоении знаний: раскрывать смысл 

химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимо связь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяс нения отдельных фактов и явлений; выбирать основания 

и критерии для классификации химических веществ и химиче ских реакций; устанавливать 

причинноследственные связи между объектами изучения; строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и за ключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (пред метные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в 

химии модельные представления — химический знак (символ элемента), химическая формула и 

уравнение химической реак ции — при решении учебнопознавательных задач; с учѐтом этих 

модельных представлений выявлять и характеризовать су щественные признаки изучаемых объектов 

— химических веществ и химических реакций; выявлять общие  закономерности, 

причинноследственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать  

критерии  для  выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выби рать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом са мостоятельно выделенных критериев); 
 



 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для форми рования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и про ведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за хо дом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведѐн ного опыта, исследования, составлять отчѐт о 

проделанной ра боте; 

 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать ин формацию различных видов и форм 

представления, получае мую из разных источников (научнопопулярная литература хи мического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интерне та); критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при по иске и отборе информации и 

соответствующих данных, необхо димых для выполнения учебных и познавательных задач опре 

делѐнного типа; приобретение опыта в области использования информационнокоммуникативных 

технологий, овладение культурой активного использования различных поисковых си стем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представ ления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи не сложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их 

комбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности 

информацию о влиянии про мышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние 

окружающей природной среды; 
 

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискус сии) по существу обсуждаемой темы, 



 

формулировать свои пред ложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лаборатор ной работы по исследованию свойств веществ, учебного проек  та); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками позна вательной и исследовательской 

деятельности при решении воз никающих проблем на основе учѐта общих интересов и согла сования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и др .); 

 
Универсальными регулятивными действиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходи мости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных за дач, самостоятельно составлять или 

корректировать предло женный алгоритм действий при выполнении заданий с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного 

результата за явленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, пред лагаемые в условии заданий . 

 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательно го содержания, установленного 

данной примерной рабочей про граммой, выделяют: освоенные обучающимися научные зна ния, 

умения и способы действий, специфические для предмет ной области «Химия», виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и 

новых ситуациях . 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 



 

обучающихся следующих уме ний: 

 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное ве щество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, от 

носительная атомная и молекулярная масса, количество веще ства, моль, молярная масса, массовая 

доля химического эле мента в соединении, молярный объѐм, оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: 

реакции соеди нения, реакции разложения, реакции замещения, реакции об мена, экзо и 

эндотермические реакции; тепловой эффект реак ции; ядро атома, электронный слой атома, атомная 

орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная кова лентная связь, ионная 

связь, ион, катион, анион, раствор, мас совая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических по нятий (см . п . 1) и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных сое динениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединени ях; принадлежность веществ к определѐнному классу соедине ний 

по формулам; вид химической связи (ковалентная и ион ная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д . И . Менделе ева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодиче ской 

системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, 

закона Авогадро; опи- сывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа 

(Бгруппа)», ма лые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице 



 

«Периодическая система химических эле ментов Д . И . Менделеева» с числовыми характеристиками 

стро ения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганиче ские вещества; химические реакции 

(по числу и составу уча ствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 
 

7) характеризовать (описывать) общие химические свой ства веществ различных классов, 

подтверждая описание приме рами молекулярных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их ка чественного состава; возможности 

протекания химических пре вращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по фор муле соединения; массовую долю вещества в растворе; прово дить 

расчѐты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельно сти — анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных связей — для 

изучения свойств веществ и химических реакций; есте ственнонаучные методы познания — 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием,  а  

также  правилам  обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлению растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного веще  ства; 

планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с 

помощью индика торов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др .) . 

 



 

9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: хими ческий элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицатель ность, степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный 

объѐм, рас твор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссо циация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислитель 

новосстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

аллотропия, амфотерность, хими ческая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристал 

лическая решѐтка, коррозия металлов, сплавы; скорость хими ческой реакции, предельно 

допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических по нятий (см . п . 1) и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава; принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по формулам; вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая) в не органических соединениях; заряд иона по 

химической форму ле; характер среды в водных растворах неорганических соеди нений, тип 

кристаллической решѐтки конкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д . И . Менделе ева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характе- ризовать табличную форму Периодической системы химиче ских элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и боль 

шие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в пе риодической таблице, с числовыми 

характеристиками  строе ния атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элемен тов и их соединений в пределах малых периодов и главных под групп с 



 

учѐтом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганиче ские вещества; химические реакции 

(по числу и составу уча ствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изме нению 

степеней окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверж дая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и 

сокращѐнные уравнения ре акций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различ ных классов; 

9) раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 
 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по фор муле соединения; массовую долю вещества в растворе; прово дить 

расчѐты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием,  а  

также  правилам  обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению  

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и 

углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный со став различных веществ: распознавать 

опытным путѐм хлорид бромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, ги 

дроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельно сти — анализ и синтез, сравнение, 



 

обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей — для изучения свойств 

веществ и химических реакций; естественнонаучные методы познания — наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) . 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 
(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 3 ч — резервное время) 
 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 
и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия (20 ч) 

 
 



 

Тема 1. Химия — важная 
область естествознания и 
практической деятельно- 
сти человека 
(5 ч) 

Предмет химии . Роль химии в жизни 
человека . Химия в системе наук . 
Методы познания в химии . 
Тела и вещества . Физические свойства 
веществ  .   Агрегатное   состояние 
веществ . Чистые вещества и смеси . 
Способы разделения смесей . Физиче 
ские и химические  явления . Призна 
ки и условия протекания химических 
реакций . 
Знакомство с  правилами  безопасности 
и приѐмами работы в химической 
лаборатории . 

Демонстрации 
1 . Лабораторное  оборудование  . 
2 . Различные виды химической 
посуды . 

6 Раскрывать смысл изучаемых 
понятий . 

6 Раскрывать роль химии в природе и 
жизни человека, еѐ связь с другими 
науками . 

6 Различать чистые вещества и смеси; 
однородные и неоднородные смеси . 

6 Различать физические и химические 
явления . 

6 Определять признаки химических 
реакций и условия их протекания . 

6 Следовать правилам пользования 
химической посудой и лабораторным 
оборудованием, а также правилам 
обращения с химическими веще 
ствами в соответствии с инструкция 
ми по выполнению практических 
работ . 



 

 

 3 . Образцы веществ . 
4 . Способы разделения смесей (филь 
трование, выпаривание, дистилля 
ция, хроматография) . 
Лабораторные и практические 
работы 
Лабораторные опыты: 
Описание физических свойств веществ . 
Разделение смеси с помощью магнита . 
Практические работы: 
№ 1 . Правила  работы  в  лаборатории 
и приѐмы обращения с лабораторным 
оборудованием . 
№ 2 . Разделение смесей (на примере 
очистки поваренной соли) 

6 Планировать и проводить химиче 
ский эксперимент по изучению и 
описанию физических свойств 
веществ, способов разделения смесей 
веществ . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета . 

6 Выстраивать развѐрнутые письмен 
ные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справоч 
ных материалов, грамотно использо 
вать изученный понятийный аппарат 
курса химии 

 
 



 

Тема 2. Вещества 
и химические реакции 
(15 ч) 

Атомы и молекулы . Химические 
элементы . Знаки (символы) химиче 
ских элементов . Простые и сложные 
вещества . Атомномолекулярное 
учение . 
Химическая формула . Валентность 
атомов химических элементов . Закон 
постоянства состава веществ . Относи 
тельная атомная масса . Относительная 
молекулярная масса . Массовая доля 
химического элемента в соединении . 
Физические и химические явления . 
Химическая  реакция . Признаки 
и условия протекания химических 
реакций . Химические уравнения . 

6 Применять естественнонаучные 
методы познания (в том числе 
наблюдение, моделирование, экспе 
римент) и основные операции 
мыслительной деятельности (сравне 
ние, классификация) для изучения 
веществ и химических реакций . 

6 Раскрывать смысл изучаемых 
понятий и законов и применять эти 
понятия при описании свойств 
веществ и их превращений . 

6 Различать физические и химические 
явления, объяснять их сущность с 
точки зрения атомномолекулярного 
учения . 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Типы химических реакций (соедине 

ния, разложения, замещения, обмена) . 
Закон сохранения массы веществ . 

М . В . Ломоносов — учѐныйэнцикло 

педист . 

Демонстрации 

Физические явления (растирание 

сахара в ступке, кипение и конденса 

ция воды и т . д .) . 

Химические явления (горение свечи, 

разложение сахара, взаимодействие 

серной кислоты с хлоридом бария, 

разложение гидроксида меди(II), вза 

имодействие железа с серой, взаимо 

действие железа с раствором соли 

меди(II)) . 

Опыт, иллюстрирующий закон сохра 

нения массы . 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторные опыты: 

Примеры физических явлений (плав 

ление воска, таяние льда) . 

6 Определять признаки химических 
реакций, условия их протекания . 

6 Объяснять сущность физических и 
химических явлений с точки зрения 
атомномолекулярного учения . 

6 Классифицировать химические реакции 

(по числу и составу реагиру ющих и 

образующихся веществ) . 
6  Составлять формулы бинарных веществ 

по валентности и определять 

валентность по формулам веществ . 
6 Расставлять коэффициенты в уравне 

ниях химических реакций . 
6 Следовать правилам пользования 

химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам 

обращения с веществами в соответ 

ствии с инструкциями по выполне 

нию лабораторных химических 

опытов . 

6 Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности 
 

 
 



 

 
Примеры химических явлений 

(прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой) . 

Модели атомов и молекул . 

Вычисления 

— относительной молекулярной 

массы веществ; 

— массовой доли химического элемен 

та по формуле соединения 

научнопопулярную литературу 

химического содержания, справоч 

ные материалы, ресурсы Интернета . 
6 Выстраивать развѐрнутые письмен 

ные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справоч 

ных материалов, грамотно использо 

вать изученный понятийный аппарат 

курса химии 

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ (30 ч) 

Тема 3. Воздух. Кислород. 

Понятие об оксидах 

(5 ч) 

Воздух — смесь газов . Состав воздуха . 

Кислород — элемент и простое веще 

ство . Озон — аллотропная модифика 

ция кислорода . Нахождение  кислоро 

да в природе, физические и химиче 

ские свойства (реакции окисления, 

горение) . Условия возникновения и 

прекращения горения . Понятие 

об оксидах . 

Способы получения кислорода в 

лаборатории и промышленности . 

Применение кислорода . Круговорот 

кислорода в природе . 

Тепловой эффект химической реак 

ции, понятие о термохимическом 

уравнении, экзо и эндотермических 

реакциях . 

6 Раскрывать смысл изучаемых 

понятий и применять эти понятия 

при описании свойств веществ и их 

превращений . 
6  Характеризовать  (описывать) состав 

воздуха, физические и хи мические 

свойства кислорода, способы его 

получения, применение и значение в 

природе и жизни человека . 

6 Сравнивать реакции горения и 

медленного окисления . 
6 Собирать приборы для получения 

кислорода (вытеснением воды и 

воздуха) . 
6 Распознавать опытным путѐм кислород 

. 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
Топливо (нефть, уголь и метан) . 

Загрязнение воздуха, способы его 

предотвращения . Усиление парнико 

вого эффекта, разрушение озонового 

слоя . 

Демонстрации 

Взаимодействие фосфора, серы 

и железа с кислородом (возможно 

использование видеоопытов) . 

Определение  содержания  кислорода 

в воздухе . 

Опыты, демонстрирующие условия 

возникновения и прекращения 

горения . 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторный опыт: 

Ознакомление с образцами оксидов . 

Практическая работа: 

№ 3 . Получение и собирание кислоро 

да, изучение его свойств . 

6 Использовать химическую символи ку 

для составления формул веществ, 

молекулярных уравнений химиче 

ских реакций с участием кислорода . 
6 Объяснять сущность экологических 

проблем, связанных с загрязнением 

воздуха . 
6 Следовать правилам безопасной рабо 

ты в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а 

также правилам обращения с 

горючими веществами в быту . 

6 Планировать и осуществлять на 

практике химические эксперименты, 

проводить наблюдения, делать 

выводы по результатам экспери мента 

. 

6 Участвовать в совместной работе в 

группе . 
6 Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности 



 

 

 
Вычисления 

— молекулярной массы кислорода 

и озона на основании атомной массы 

химического элемента 

научнопопулярную литературу 

химического содержания, справоч ные 

материалы, ресурсы Интернета . 
6 Выстраивать развѐрнутые письменные 

и устные ответы с опорой на информа 

цию из учебника и справочных мате 

риалов, грамотно использовать изучен 

ный понятийный аппарат курса химии 

Тема 4. Водород. 

Понятие о кислотах и 

солях 

(5 ч) 

Водород — элемент и простое веще 

ство . Нахождение в природе, физиче 

ские и химические свойства (на 

примере взаимодействия с неметалла 

ми и оксидами металлов), примене 

ние, способы получения . 

Понятие о кислотах и солях . 

6 Раскрывать смысл изучаемых поня 

тий и применять эти понятия при 

описании свойств веществ и их 

превращений . 
6 Характеризовать (описывать) 

физические и химические свойства 

водорода, способы его получения, 

применение . 
6 Собирать прибор для получения водо 

рода . 
6 Использовать химическую симво лику 

для составления формул веществ, 

молекулярных уравнений химических 

реакций с участием водорода . 
6 Следовать правилам безопасной 

работы в лаборатории при исполь 

зовании химической посуды и 

оборудования, а также правилам 

обращения с горючими веществами в 

быту . 

 Демонстрации 

Получение, собирание и распознава 

ние водорода . 

Горение водорода . 

Взаимодействие водорода с оксидом 

меди(II) . 

 Лабораторные и практические 

работы 

Лабораторный  опыт: 

Взаимодействие кислот с металлами . 

Практическая работа: 

№ 4 . Получение и собирание водорода, 

изучение его свойств . 

 
 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Вычисления 
— молекулярной массы вещества на 
основании атомной массы химиче 
ских элементов 

6 Планировать и осуществлять на 
практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать выводы 
по результатам эксперимента . 

6 Участвовать в совместной работе в 
группе 

Тема 5. Количественные 
отношения в химии 
(4 ч) 

Количество вещества . Моль . Моляр 
ная масса . Закон  Авогадро . Моляр 
ный объѐм газов . Расчѐты по химиче 
ским уравнениям . 

Демонстрация 

Образцы веществ количеством 1 моль . 

Вычисления 
— объѐма, количества вещества газа 
по его известному количеству веще 
ства или объѐму; 
— объѐмов газов по уравнению 
реакции на основе закона объѐмных 
отношений газов 

6 Раскрывать смысл изучаемых 
понятий и применять эти понятия, а 
также изученные законы и теории 
для решения расчѐтных задач . 

6 Вычислять молярную массу веществ; 
количество вещества, объѐм газа, 
массу вещества; 

6 Проводить расчѐты по уравнениям 
химических реакций: количества, 
объѐма, массы вещества по известно 
му количеству, объѐму, массе реаген 
тов или продуктов реакции . 

6 Выстраивать развѐрнутые письмен 
ные и устные ответы с опорой на ин 
формацию из учебника и справочных 
материалов, грамотно использовать 
изученный понятийный аппарат курса 
химии 

 

 
 



 

Тема 6. Вода. Растворы. 
Понятие об основаниях 
(5 ч) 

Физические  свойства  воды . Анализ 
и синтез — методы изучения состава 
воды . 
Химические свойства воды 
(реакции с металлами, оксидами 
металлов и неметаллов) . 
Состав оснований . Понятие об инди 
каторах . 
Вода как растворитель . Растворы . 
Растворимость веществ в воде . 
Насыщенные и ненасыщенные 
растворы . Массовая доля вещества в 
растворе . 
Роль растворов в природе и в жизни 
человека . Круговорот воды в природе . 
Загрязнение  природных  вод  . Охрана 
и очистка природных вод . 

Демонстрации 
Электролиз воды; синтез воды; 
взаимодействие воды с металлами 
(Na, Са) (возможно использование 
видеоматериалов) . 
Растворение веществ с различной 
растворимостью . 
Исследование растворов кислот и 
щелочей с помощью индикаторов . 

Лабораторные и практические работы 
Практическая работа: 
№ 5 . Приготовление растворов с 
определѐнной массовой долей рас 
творѐнного вещества . 

6 Раскрывать смысл изучаемых 
понятий и применять эти понятия 
при описании свойств веществ и их 
превращений . 

6 Характеризовать физические и 
химические свойства воды, еѐ роль 
как растворителя в природных 
процессах . 

6 Составлять уравнения химических 
реакций с участием воды . 

6 Объяснять сущность экологических 
проблем, связанных с загрязнением 
природных вод, способы очистки 
воды от примесей, меры по охране вод 
от загрязнения . 

6 Планировать и осуществлять на 
практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать вы 
воды по результатам эксперимента . 

6  Следовать правилам безопасной работы 
в лаборатории при использо вании 
химической посуды и оборудо вания . 

6 Проводить вычисления с применени ем 
понятия  «массовая  доля  вещества в 
растворе» . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета . 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Вычисления 

— с использованием понятия «массо 
вая доля вещества в растворе» 

6 Выстраивать развѐрнутые письмен 
ные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справоч 
ных материалов, грамотно использо 
вать изученный понятийный аппарат 
курса химии 

Тема 7. Основные классы 
неорганических 
соединений 
(11 ч) 

Классификация неорганических 
соединений . 
Оксиды: состав, классификация 
(основные, кислотные, амфотерные, 
несолеобразующие), номенклатура 
(международная и тривиальная) . 
Получение и химические свойства 
кислотных, основных и амфотерных 
оксидов . 
Основания: состав, классификация, 
номенклатура (международная и 
тривиальная), физические и химиче 
ские свойства, способы получения . 
Кислоты: состав, классификация, 
номенклатура, физические и химиче 
ские свойства, способы получения . 
Ряд активности металлов . 

6 Классифицировать изучаемые 
вещества по составу и свойствам . 

6  Составлять  формулы  оксидов, кислот, 
оснований, солей и называть их  по  
международной  номенкла туре . 

6 Прогнозировать свойства веществ на 
основе общих химических свойств 
изученных  классов/групп  веществ, к 
которым они относятся . 

6 Составлять молекулярные уравне ния 
реакций, иллюстрирующих 
химические свойства и способы 
получения веществ изученных 
классов/групп, а также подтвержда 
ющих генетическую взаимосвязь 
между ними . 



 

 

 
Соли (средние): номенклатура, 
способы получения, взаимодействие 
солей с металлами, кислотами, 
щелочами и солями . 
Генетическая связь между классами 

неорганических соединений . 

Демонстрации 

Образцы неорганических веществ 

различных классов . 
Взаимодействие раствора серной 
кислоты с оксидом меди(II) . 

Реакция  нейтрализации . 
Вытеснение одного металла другим из 
раствора соли . 

Лабораторные и практические работы 
Лабораторные  опыты: 
Взаимодействие кислот с металлами . 
Получение нерастворимых оснований . 

Взаимодействие нерастворимых 

оснований с кислотами . 
Разложение гидроксида меди(II) при 
нагревании . 

Практическая работа: 
№ 6 . Решение экспериментальных 
задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений» . 

Вычисления 

— по уравнениям химических реакций 

6 Производить вычисления по уравне 
ниям химических реакций . 

6 Планировать и осуществлять на 
практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать выводы 

по результатам эксперимента . 
6  Следовать правилам безопасной работы 

в лаборатории при использо вании 
химической посуды и оборудо вания . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета . 

6 Выстраивать развѐрнутые письмен 
ные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справоч 
ных материалов, грамотно использо 

вать изученный понятийный аппарат 
курса химии 

 
 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (15 ч) 

Тема 8. Периодический 
закон и Периодическая 
система химических 
элементов Д. И. Менделе- 
ева. Строение атома (7 ч) 

Первые попытки классификации 
химических элементов . Понятие о 
группах сходных элементов (щелоч 
ные и щелочноземельные металлы, 
галогены, инертные газы) . 
Элементы, которые образуют 
амфотерные оксиды и гидроксиды . 
Периодический закон  и  Периоди 
ческая система  химических  элементов 
Д . И . Менделеева . Периоды, группы, 
подгруппы . Физический смысл 
порядкового номера элемента,  номе 
ров периода и группы . 
Строение атомов . Состав  атомных 
ядер . Изотопы . Электроны . Строение 
электронных оболочек атомов первых 
20 химических элементов Периодиче 
ской системы Д . И . Менделеева . 
Характеристика химического  элемен 
та по его положению в Периодической 
системе Д . И . Менделеева . 

6 Раскрывать смысл периодического 
закона . 

6 Понимать существование периодиче 
ской зависимости свойств химиче 
ских элементов (изменение радиусов 
атомов и электроотрицательности) 
и их соединений от положения в 
периодической системе и строения 
атома . 

6 Устанавливать связь между положе 
нием элемента в периодической 
системе и строением его атома (состав 
и заряд ядра, общее число электронов и 
распределение их по электронным 
слоям) . 

6 Прогнозировать характер изменения 
свойств элементов и их соединений по 
группам и периодам Периодической 
системы . 

6 Характеризовать химические элемен 
ты первых трѐх периодов, калия, 



 

 

 Значение  Периодического  закона 

и Периодической системы химиче 
ских элементов для развития науки и 

практики . Д . И . Менделеев — учѐный, 
педагог и гражданин . 

Демонстрации 

Короткопериодная  и  длиннопериод 

ная формы Периодической системы 

химических элементов Д . И . Менделе 

ева . 
Ознакомление с  образцами  металлов 
и неметаллов . 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторный опыт: 
Взаимодействие гидроксида цинка с 
растворами кислот и щелочей 

кальция по их положению в Перио 

дической системе Д . И . Менделеева . 
6 Следовать правилам безопасной рабо 

ты в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования . 
6 Выстраивать развѐрнутые письмен 

ные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справоч 
ных материалов, грамотно использо 

вать изученный понятийный аппарат 

курса химии . 
6 Использовать при выполнении 

учебных заданий тексты учебника, 

справочные материалы (Периодиче 

скую систему химических элементов 

Д . И . Менделеева, таблицу раствори 

мости кислот, оснований и солей в 

воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов) . 
6 Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу 

химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета 

Тема 9. Химическая связь. 

Окислительно-восстанови- 

тельные реакции 

(8 ч) 

Электроотрицательность атомов 

химических элементов . 
Химическая связь (ионная, ковалентная 
полярная и ковалентная неполярная) . 

6 Раскрывать смысл изучаемых понятий 

. 
6 Определять вид химической связи в 

соединении . 

 
 



 

Примерные темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Степень окисления . 

Окислительновосстановительные 

реакции (ОВР) . Процессы  окисления и 

восстановления . Окислители и 

восстановители . 

Демонстрации 

Окислительновосстановительные 

реакции: горение, реакции разложе ния, 

соединения 

6 Определять степень окисления химического 

элемента по формуле его соединения . 

6 Определять элемент (вещество) — окислитель и 

элемент (вещество) — восстановитель . 

6 Объяснять сущность процессов окисления и 

восстановления . 

6 Составлять электронный баланс с учѐтом числа 

отданных и принятых электронов . 

6 Составлять уравнение окислитель 

новосстановительной реакции . 

6 Использовать при выполнении учебных заданий 

тексты учебника, справочные материалы 

(периодиче скую систему химических 

элементов Д . И . Менделеева, таблицу раствори 

мости кислот, оснований и солей в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов) 



 

9 КЛАСС 
(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 4 ч — резервное время) 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 
и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Раздел 1. Вещество и химические реакции (17 ч) 

 
 



 

Повторение и углубление 
знаний основных разделов 
курса 8 класса 
(5 ч) 

Периодический закон . Периодическая 
система химических элементов 
Д . И . Менделеева . Строение атомов . 
Закономерности в изменении свойств 
химических элементов первых трѐх 
периодов, калия, кальция и их 
соединений в соответствии с положе 
нием элементов в периодической 
системе и строением их атомов . 
Классификация и номенклатура 
неорганических веществ (междуна 
родная и тривиальная) . Химические 
свойства веществ, относящихся к 
различным классам неорганических 
соединений, их генетическая связь 
неорганических веществ . 
Строение вещества: виды химической 
связи и типы кристаллических решѐ 
ток . Зависимость свойств веществ от 
их строения . 

6 Характеризовать химические 
элементы первых трѐх периодов, 
калия и кальция по их положению в 
Периодической системе Д . И . Мен 
делеева . 

6 Классифицировать и называть 
неорганические вещества изученных 
классов . 

6 Описывать общие химические 
свойства веществ различных клас сов, 
подтверждать свойства примера ми 
молекулярных уравнений хими 
ческих реакций . 

6 Определять вид химической связи и 
тип кристаллической решѐтки 
вещества . 

6 Прогнозировать свойства веществ в 
зависимости от их строения . 

6 Выстраивать развѐрнутые письмен 
ные и устные ответы с опорой на 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Демонстрации 

1 . Модели кристаллических решѐток 
неорганических веществ . 
2 . Короткопериодная и длиннопериод 
ная формы Периодической системы 
химических элементов Д . И . Менделе 
ева 

информацию из учебника и справоч 
ных материалов, грамотно использо 
вать изученный понятийный аппарат 
курса химии . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета 

Тема 1. Основные законо- 
мерности химических 
реакций 
(4 ч) 

Классификация химических реакций 
по различным признакам (по числу и 
составу участвующих в реакции 
веществ, по тепловому эффекту, по 
изменению степеней окисления 
химических элементов, по обратимо 
сти, по участию катализатора) . 
Экзо и эндотермические реакции, 
термохимические  уравнения  . Поня 
тие о скорости химической реакции . 
Понятие о гомогенных и гетерогенных 
реакциях . Понятие об обратимых 

6 Раскрывать смысл изучаемых 
понятий и применять эти понятия 
при описании свойств веществ и их 
превращений . 

6 Классифицировать химические 
реакции по различным признакам . 

6 Устанавливать зависимость скорости 
химической реакции от различных 
факторов . 

6 Прогнозировать возможности 
протекания химических превраще 
ний в различных условиях . 



 

 

 и  необратимых  химических  реакци 

ях . Понятие о химическом равнове 

сии . Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение 

химического равновесия . 
Окислительновосстановительные 

реакции (электронный баланс окисли 

тельновосстановительной реакции) . 

Демонстрации 

1 . Зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов . 

2 . Воздействие катализатора на 
скорость химической реакции . 

3 . Примеры необратимых и обрати 

мых реакций . 
4 . Смещение равновесия химической 

реакции . 

Вычисления 

— количества вещества, объѐма и 

массы реагентов или продуктов по 

уравнениям химических реакций 

6 Определять окислитель и восстано 

витель в ОВР . 
6 Составлять электронный баланс 

реакции . 
6 Производить вычисления по химиче 

ским уравнениям . 
6 Выстраивать развѐрнутые письмен 

ные и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справоч 

ных материалов, грамотно использо 

вать изученный понятийный аппарат 

курса химии . 
6 Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности 

научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета 

Тема 2. Электролитическая 

диссоциация. Химические 

реакции в растворах 

(8 ч) 

Теория электролитической диссоциа 

ции . Электролиты и неэлектролиты . 

Катионы, анионы . Механизм диссо 

циации  веществ  с  различными 

видами химической связи . Степень 

диссоциации . Сильные и слабые 

электролиты . 

6 Раскрывать смысл изучаемых понятий, 

а также смысл теории 

электролитической диссоциации . 
6 Объяснять причины электропровод 

ности водных растворов . 
6 Составлять уравнения диссоциации 

кислот, щелочей и солей, полные 

 
 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Реакции ионного обмена, условия их 
протекания . Ионные уравнения 
реакций . 
Химические свойства кислот, основа 
ний и солей в свете представлений об 
электролитической диссоциации . Среда 
раствора . Понятие о гидролизе солей . 
Качественные реакции  на  катионы 
и анионы . 

Демонстрации 

Электрическая проводимость раство 
ров веществ; движение ионов в элек 
трическом поле . 
Опыты, иллюстрирующие признаки 
протекания реакций ионного обмена . 
Опыты по определению среды в 
растворах солей (хлорида натрия, 
карбоната натрия, хлорида цинка) . 

Лабораторные и практические работы 
Лабораторный опыт: 
Реакции ионного обмена в растворах 
электролитов: сульфата меди(II) 

и сокращѐнные ионные уравнения 
химических реакций ионного 
обмена . 

6 Планировать и осуществлять на 
практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать 
выводы по результатам эксперимен та 
. 

6  Следовать правилам безопасной работы 
в лаборатории при использо вании 
химической посуды и оборудо вания . 

6 Производить вычисления по химиче 
ским уравнениям . 

6 Выстраивать развѐрнутые письмен 
ные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справоч 
ных материалов, грамотно использо 
вать изученный понятийный аппарат 
курса химии . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности 



 

 

 и щѐлочи, карбоната натрия и соля 
ной кислоты, реакция нейтрализации 
между гидроксидом калия и соляной 
кислотой . 
Практическая работа: 
№ 1 . Решение экспериментальных 
задач по теме . 

Вычисления 

— по уравнениям химических реакций 

научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета 

Раздел 2. Неметаллы и их соединения (24 ч) 

 
 



 

Тема 3. Общая характери- 
стика химических элемен- 
тов VIIА-группы. Галогены (4 
ч) 

Общая характеристика галогенов . 
Особенности строения атомов этих 
элементов, характерные для них 
степени окисления . Строение и 
физические свойства простых ве 
ществ — галогенов . Химические 
свойства на примере хлора (взаимо 
действие с металлами, неметаллами, 
щелочами) . Хлороводород . Соляная 
кислота, химические свойства, 
получение, применение . Качествен 
ные реакции на галогенидионы . 
Действие хлора и хлороводорода на 
организм человека . Важнейшие 
хлориды и их нахождение в природе . 

Демонстрации 
Видеоматериалы: галогены и их 
соединения . 
Образцы хлоридов . 

6 Объяснять общие закономерности в 
изменении свойств неметаллов и их 
соединений в пределах малых перио 
дов и главных подгрупп Периодиче 
ской системы химических элементов с 
учѐтом строения их атомов . 

6 Характеризовать физические и хи 
мические свойства простых веществ 
галогенов (на примере хлора) и 
сложных веществ (хлороводорода, 
хлорида натрия), способы их получе 
ния, применение и значение в 
природе и жизни человека . 

6 Определять галогенидионы в 
растворе . 

6 Планировать и осуществлять на 
практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать выводы 
по результатам эксперимента . 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 
Лабораторные и практические 
работы 
Лабораторный опыт: 
Распознавание хлоридионов . 
Практическая работа: 
№ 2 . Получение соляной кислоты, 
изучение еѐ свойств . 

Вычисления 
— по уравнениям химических реак 
ций, если один из реагентов дан в 
избытке; 
— объѐмов газов по уравнению 
реакции на основе закона объѐмных 
отношений газов 

6 Следовать правилам безопасной рабо 
ты в лаборатории при использовании 
химической посуды и оборудования . 

6 Выстраивать развѐрнутые письмен 
ные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справоч 
ных материалов, грамотно использо 
вать изученный понятийный аппарат 
курса химии . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета 

Тема 4. Общая характери- 
стика химических элемен- 
тов VIА-группы. Сера и еѐ 
соединения (5 ч) 

Общая характеристика элементов 
VIАгруппы . Особенности строения 
атомов этих элементов, характерные 
для них степени окисления . Строение 
и физические свойства простых 
веществ — кислорода и серы . 
Аллотропные  модификации  кислоро 
да и серы . Химические свойства серы . 
Сероводород, строение, физические 

6 Объяснять общие закономерности в 
изменении свойств элементов 
VIАгруппы и их соединений 
с учѐтом строения их атомов . 

6  Характеризовать физические 
и химические свойства простого 
вещества серы и еѐ соединений 
(сероводорода, оксидов серы, серной 
кислоты, сульфатов), способы их 



 

 

 и химические свойства . Оксиды серы 
как представители кислотных  окси 
дов . Серная кислота, физические 
и химические свойства (общие как 
представителя класса кислот и специ 
фические), применение . 
Химические реакции, лежащие в ос 
нове промышленного способа получе 
ния серной кислоты . Аппараты и 
протекающие в них процессы (на при 
мере производства серной кислоты) . 
Соли серной кислоты, качественная 
реакция на сульфатион . 
Нахождение серы и еѐ соединений 
в природе . Химическое загрязнение 
окружающей среды соединениями 
серы (кислотные дожди, загрязнение 
воздуха и водоѐмов), способы его 
предотвращения . 

Демонстрации 

Коллекции (видеоматериалы):  сера 
и еѐ соединения . 
Обугливание сахара под действием 
концентрированной серной кислоты . 

Лабораторные и практические работы 
Лабораторные     опыты: 
Обнаружение сульфатионов . 
Взаимодействие разбавленной серной 
кислоты с цинком . 

получения, применение и значение 
в природе и жизни человека . 

6   Определять наличие сульфатионов в 
растворе . 

6 Объяснять сущность экологических 
проблем, связанных с переработкой 
соединений серы . 

6 Планировать и осуществлять на 
практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать выводы 
по результатам эксперимента . 

6  Следовать правилам безопасной работы 
в лаборатории при использо вании 
химической посуды и оборудо вания . 

6 Производить вычисления по химиче 
ским уравнениям . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий тексты учебника, 
справочные материалы (Периодиче 
скую систему химических элементов 
Д . И . Менделеева, таблицу раствори 
мости кислот, оснований и солей 
в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов) . 

6 Использовать при выполнении учеб 
ных заданий и в процессе исследова 
тельской деятельности научнопопу 
лярную литературу химического 
содержания, справочные материалы, 
ресурсы Интернета 

 
 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Вычисления 
— по уравнениям химических реакций; 
— массовой доли выхода продукта 
реакции 

 

Тема 5. Общая характери- 
стика химических элемен- 
тов VА-группы. Азот, 
фосфор и их соединения (7 
ч) 

Общая характеристика элементов 
VАгруппы . Особенности строения 
атомов этих элементов, характерные 
для них степени окисления . 
Азот, распространение в природе, 
физические и химические свойства . 
Круговорот азота в природе . 
Аммиак, его физические и химиче 
ские свойства, получение и примене 
ние . Соли аммония, их физические 
и химические свойства, применение . 
Качественная реакция на ионы 
аммония . 
Азотная кислота, еѐ физические 
и химические свойства (общие как 
представителя класса кислот и 
специфические) . Использование 
нитратов и солей аммония в качестве 
минеральных удобрений . 

6 Объяснять общие закономерности в 
изменении свойств элементов 
VАгруппы и их соединений с учѐтом 
строения их атомов . 

6 Характеризовать физические и 
химические свойства простых веществ 
азота и фосфора и их соеди нений 
(аммиака, солей аммония, азотной 
кислоты, нитратов, оксида 
фосфора(V) и фосфорной кислоты, 
фосфатов), способы их получения, 
применение и значение в природе 
и жизни человека . 

6 Определять ионы аммония и фос 
фатионы в растворе . 

6 Объяснять сущность экологических 
проблем, связанных с нахождением 
соединений азота и фосфора в 
окружающей среде . 



 

  
 



 

 Химическое загрязнение окружаю 
щей среды соединениями азота 
(кислотные дожди, загрязнение возду 
ха, почвы и водоѐмов) . 
Фосфор, аллотропные модификации 
фосфора, физические и химические 
свойства . 
Оксид фосфора(V) и фосфорная 
кислота, физические и химические 
свойства, получение . Качественная 
реакция на фосфатионы . 
Использование фосфатов в качестве 
минеральных удобрений . Загрязнение 
природных водоѐмов фосфатами . 

Демонстрации 
Коллекции: фосфор и их соединения . 
Взаимодействие концентрированной 
азотной кислоты с медью . 

Лабораторные и практические работы 
Лабораторные опыты: 
1 . Взаимодействие  солей  аммония 
с щѐлочью . 
2 . Ознакомление с образцами азотных 
и фосфорных удобрений . 
Практическая работа: 
№ 3 . Получение аммиака, изучение 
его свойств . 

Вычисления 
— по уравнениям химических реак 
ций 

6 Планировать и осуществлять на 
практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать 
выводы по результатам экспери мента 
. 

6  Следовать правилам безопасной работы 
в лаборатории при использо вании 
химической посуды и оборудо вания . 

6 Производить вычисления по химиче 
ским уравнениям . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий тексты учебника, 
справочные материалы (периодиче 
скую систему химических элементов 
Д . И . Менделеева, таблицу раствори 
мости кислот, оснований и солей в 
воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов) . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Тема 6. Общая характерис- 
тика химических элемен- 
тов IVА-группы. 
Углерод и кремний и их 
соединения 
(8 ч) 

Углерод, аллотропные модифика 
ции, распространение в природе, 
физические и химические свойства . 
Адсорбция  . Круговорот  углерода 
в природе . 
Оксиды углерода, их физические 
и химические свойства, их действие 
на живые организмы, получение 
и применение . Экологические пробле 
мы, связанные с оксидом углеро 
да(IV); гипотеза глобального потепле 
ния климата; парниковый эффект . 
Угольная кислота и еѐ соли, их 
физические и химические свойства, 
получение и применение . Качествен 
ная реакция на карбонатионы . 
Использование карбонатов в быту, 
медицине, промышленности, сель 
ском хозяйстве . 
Первоначальные понятия об органи 
ческих веществах как о соединениях 
углерода: особенности состава и 
строения . Понятие о биологически 
важных веществах: жирах, белках, 

6  Объяснять общие закономерности в 
изменении свойств элементов 
IVАгруппы и их соединений с учѐ 
том строения их атомов . 

6 Характеризовать физические 
и химические свойства простых 
веществ углерода и кремния и их 
соединений (оксидов углерода, 
угольной кислоты, карбонатов, оксида 
кремния, кремниевой кисло ты, 
силикатов), способы их получе ния, 
применение и значение в природе и 
жизни человека . 

6 Определять карбонат и силикат 
ионы в растворе . 

6 Объяснять сущность экологических 
проблем, связанных с нахождением 
углекислого газа в окружающей 
среде . 

6 Иллюстрировать взаимосвязь 
неорганических соединений  углерода и 
органических веществ . 

6 Планировать и осуществлять на 
практике химические эксперименты, 

 

 
 



 

 углеводах . Материальное единство 

органических и неорганических 
соединений . 
Кремний, его физические и химиче 
ские свойства, получение и примене 
ние в электронике . 
Соединения кремния в природе . 

Общие представления об оксиде 
кремния(IV) и кремниевой кислоте . 
Силикаты, их использование в быту, 
медицине, промышленности . Важ 
нейшие строительные материалы: 
керамика, стекло, цемент, бетон, 

железобетон . Проблемы безопасного 
использования строительных мате 
риалов в повседневной жизни . 

Демонстрации 

Модели кристаллических решѐток 
алмаза, графита, молекулы фуллере 
на . 
Адсорбция растворѐнных веществ 

активированным углѐм . Противогаз . 
Видеоматериалы: силикатная про 

мышленность . 
Модели молекул органических ве 
ществ . 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторный опыт: 

Качественная реакция на карбонатион . 

проводить  наблюдения,  делать выводы 
по результатам эксперимента . 

6  Следовать правилам безопасной работы 

в лаборатории при использо вании 
химической посуды и оборудо вания . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий тексты учебника, 

справочные материалы (Периодиче 
скую систему химических элементов 

Д . И . Менделеева, таблицу раствори 
мости кислот, оснований и солей в 
воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов) . 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Практические работы: 
№ 4 . Получение углекислого газа . 
Качественная реакция на карбонатион . 
№ 5 . Решение экспериментальных 
задач по теме «Неметаллы» . 

Вычисления 

— по уравнениям химических реак 
ций, если один из реагентов дан в виде 
водного раствора с известной массовой 
долей 

 

Раздел 3. Металлы и их соединения (20 ч) 

Тема 7. Общие свойства 
металлов 
(4 ч) 

Общая характеристика химических 
элементов — металлов на основании 
их положения в Периодической 
системе химических элементов 
Д . И . Менделеева и строения атомов . 
Строение  металлов  . Металлическая 
связь и металлическая   кристалличе 
ская    решѐтка   .    Электрохимический 
ряд  напряжений  металлов  . Физиче 
ские и химические свойства металлов . 
Общие способы получения металлов . 

6 Раскрывать смысл изучаемых 
понятий и применять эти понятия 
при описании свойств веществ и их 
превращений . 

6 Объяснять общие закономерности в 
изменении свойств элементовметал 
лов и их соединений с учѐтом строе 
ния их атомов . 

6 Характеризовать строение металлов, 
общие физические и химические 
свойства металлов . 



 

 

 Понятие о коррозии металлов и 

основные способы защиты от корро 

зии . Сплавы (сталь, чугун, дюралюми 

ний, бронза), их применение в быту и 

промышленности . 

Демонстрации 

Ознакомление с образцами металлов и 

сплавов, их физическими свойствами . 

Модели кристаллических решѐток 

металлов . 

Видеоматериалы:  коррозия  металлов  . 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами сплавов 

металлов . 

Зависимость скорости реакции 

металла с кислотой от природы 

металла . 

Вычисления 

— по уравнениям химических реак 

ций, если один из реагентов содержит 

примеси 

6 Характеризовать общие способы 

получения металлов . 
6  Следовать правилам безопасной работы 

в лаборатории при использо вании 

химической посуды и оборудо вания . 
6 Производить вычисления по химиче 

ским уравнениям . 

6 Использовать при выполнении 

учебных заданий тексты учебника, 

справочные материалы (Периодиче 

скую систему химических элементов 

Д . И . Менделеева, таблицу раствори 

мости кислот, оснований и солей в 

воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов) . 

6 Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности 

научнопопулярную литературу 

химического содержания, справоч 

ные материалы, ресурсы Интернета 

Тема 8. Важнейшие метал- 

лы и их соединения 

(16 ч) 

Щелочные металлы . Положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д . И . Менделеева, строение 

атомов . Нахождение в природе . 

6 Объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементовметал 

лов в группах и их соединений с 

учѐтом строения их атомов . 
 

 
 



 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 

и количество часов, 
отводимое на их изучение 

 

 
Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

 Физические  и  химические  свойства 
(на примере натрия и калия) . Оксиды 
и гидроксиды натрия и калия . Приме 
нение щелочных металлов и их 
соединений . 
Щелочноземельные   металлы   магний 
и кальций, строение атомов . Положе 
ние в Периодической системе химиче 
ских элементов Д . И . Менделеева . 
Нахождение в природе . Физические и 
химические свойства . Важнейшие 
соединения кальция (оксид, гидрок 
сид, соли) . Жѐсткость воды и способы 
еѐ устранения . 
Алюминий . Положение в Периодиче 
ской  системе  химических  элементов 
Д . И . Менделеева, строение атома . 
Нахождение в природе . Физические и 
химические свойства . Амфотерные 
свойства оксида и гидроксида . 
Железо . Положение в Периодической 
системе химических элементов 
Д . И . Менделеева, строение атома . 
Нахождение в природе . Физические 

6 Характеризовать физические и хи 
мические свойства простых веществ 
металлов и их соединений (оксидов, 
гидроксидов, солей), способы их 
получения, применение и значение в 
природе и жизни человека . 

6 Распознавать с помощью качествен 
ных реакций ионы металлов (магния, 
алюминия, цинка, железа, меди) . 

6 Планировать и осуществлять на 
практике химические эксперименты, 
проводить наблюдения, делать выводы 
по результатам эксперимента . 

6 Следовать правилам безопасной рабо 
ты в лаборатории при использовании 
химической посуды и оборудования . 

6 Производить вычисления по химиче 
ским уравнениям . 

6 Выстраивать развѐрнутые письмен 
ные и устные ответы с опорой на 
информацию из учебника и справоч 
ных материалов, грамотно использо 
вать изученный понятийный аппарат 
курса химии . 



 

 

 и химические свойства . Оксиды, 
гидроксиды и соли железа(II) 
и железа(III) . 

Демонстрации 
Взаимодействие натрия с водой . 
Окрашивание пламени  ионами  натрия 
и калия . 
Окрашивание пламени ионами 
кальция . 
Взаимодействие оксида кальция с 
водой . 
Видеоматериалы: горение железа в 
кислороде и хлоре . 

Лабораторные и практические работы 
Лабораторные     опыты: 
Ознакомление с  образцами  алюминия 
и его сплавов . 
Амфотерные свойства гидроксида 
алюминия . 
Качественные реакции на ионы 
железа . 
Практические работы: 
№ 6 . Жѐсткость воды и методы еѐ 
устранения . 
№ 7 . Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы» . 

Вычисления 
— по уравнениям химических реак 
ций, если один из реагентов дан в 
избытке или содержит примеси; 
— массовой доли выхода продукта 
реакции 

6 Использовать при выполнении 
учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности 
научнопопулярную литературу 
химического содержания, справоч 
ные материалы, ресурсы Интернета 

 
 



 

 

Примерные темы, 
раскрывающие данный 

раздел программы, 
и количество часов, 

отводимое на их изучение 

 

 

Основное содержание 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Раздел 4. Химия и окружающая среда (3 ч) 

Тема 9. Вещества и матери- 

алы в жизни человека 

(3 ч) 

Новые материалы и технологии . 

Вещества и материалы в повседневной 

жизни человека . Химия и здоровье . 
Безопасное использование  веществ 
и химических реакций в быту . 

Природные источники углеводородов 

(уголь, природный газ, нефть), 

продукты их переработки, их роль 
в быту и промышленности . 

Основы экологической грамотности . 

Химическое загрязнение окружаю 

щей среды (предельно допустимая 

концентрация веществ — ПДК) . 

Роль химии в решении экологических 

проблем 

6 Характеризовать роль химии в раз 

личных сферах деятельности людей, 

основные вещества и материалы, 

применяемые в жизни современного 

человека . 
6 Объяснять условия безопасного 

использования веществ и химиче ских 
реакций в быту . 

6 Анализировать и критически 

оценивать информацию о влиянии 

промышленности, сельского хозяй 

ства, транспорта и др . на состояние 

окружающей среды . 
6 Уметь оказывать первую помощь при 

химических ожогах и отравлениях . 
6 Принимать участие в обсуждении 

проблем химической и экологиче 

ской направленности, высказывать 

собственную позицию по проблеме и 

предлагать возможные пути еѐ 

решения 



 

При разработке рабочей программы в тематическом планиро 

вании должны быть учтены возможности использования элек 

тронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные про 

граммы, электронные учебники и задачники, электронные би  

блиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, кол 

лекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми  

для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализую  

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых  

соответствует законодательству об образовании . 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» 

программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программы 

воспитания . 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями обновлѐнного Феде- 

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО)  

Программа направлена на формирование естественно-научной 

грамотности учащихся и организацию изучения биологии на де- 

ятельностной основе . В программе учитываются возможности предмета в 

реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на 

уровне основного общего образования . 

Программа включает распределение содержания учебного ма- 

териала по классам и примерный объѐм учебных часов для изуче- ния 

разделов и тем курса, а также рекомендуемую последователь- ность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся . 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для 

составления учителями биологии своих рабочих программ и орга- 

низации учебного процесса . Учителями могут быть использованы 



 

различные методические подходы к преподаванию биологии при 

условии сохранения обязательной части содержания курса . 

В программе определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результа- ты 

освоения курса биологии: личностные, метапредметные, пред- метные . 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии . 

Программа имеет следующую структуру: 
• планируемые результаты освоения учебного предмета «Био- 

логия» по годам обучения; 

• содержание учебного предмета «Биология» по годам 

обучения; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на  

освоение каждой темы и примерной характеристикой учеб- 

ной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о позна- 

ваемости живой природы и методах еѐ познания, он позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях . 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающи- мися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, 

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни 

. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего обра- 

зования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жиз- 

недеятельности биологических систем разного уровня органи- 

зации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жиз- 

недеятельности организма человека, условиях сохранения его 

здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современ- ных 

достижениях в области биологии для объяснения процес- сов и 

явлений живой природы и жизнедеятельности собствен- ного 



 

организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практи- ческой 

деятельности людей, значение биологического разно- образия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды . 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, зако- 

номерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использовани- ем 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма; 

• освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том 

числе о современных достижениях в области биологии, еѐ ана- лиз 

и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, 

готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружа- 

ющей среды . 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования . Программа 

предусматривает изучение биологии в 8—9 классах — 2 часа в неделю . 

В тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв 

времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, 

в том числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих 

уроков . 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология — наука о животных . Разделы зоологии . Связь зоологии с 

другими науками и техникой . 

Общие признаки животных . Отличия животных от растений . 

Многообразие животного мира . Одноклеточные и многоклеточ- ные 



 

животные . Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др . 

Животная клетка . Открытие животной клетки (А . Левенгук) . Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды пе- редвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пище- варительные и 

сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр) . Процессы, 

происходящие в клетке . Деление клетки . Тка- ни животных, их 

разнообразие . Органы и системы органов жи- вотных . Организм — 

единое целое . 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов кле- ток 

и тканей животных . 

2. Строение и жизнедеятельность организма 

животного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учи- 

теля, рассматривая содержание темы 2 в качестве обобщения 

учебного материала) 

 

Опора и движение животных. Особенности гидростатическо- го, 

наружного и внутреннего скелета у животных . Передвижение у 

одноклеточных (амѐбовидное, жгутиковое) . Мышечные движения у 

многоклеточных: полѐт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др .) . Рычажные 

конечности . 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания . Питание и 

пищеварение у простейших . Внутриполостное и вну- триклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных . Пищеварительный тракт у позвоночных, 

пищеварительные железы . Ферменты . Особенности пищеварительной 

системы у представителей отрядов млекопита- ющих . 

Дыхание животных. Значение дыхания . Газообмен через всю поверхность 

клетки . Жаберное дыхание . Наружные и внутренние жабры . Кожное, 

трахейное, лѐгочное дыхание у обитателей суши . Особенности кожного 

дыхания . Роль воздушных мешков у птиц . 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных . Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у 

беспозвоночных . Сердце, кровеносные сосуды . Спинной и брюшной 

сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя . Особенности 

строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых . 

Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, 

усложнение системы кровообра- щения . 

Выделение у животных. Значение выделения конечных про- дуктов 



 

обмена веществ . Сократительные вакуоли у простейших . Звѐздчатые 

клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки 

у кольчатых червей . Мальпигиевы сосуды у насекомых . Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, моче- вой пузырь у позвоночных 

животных . Особенности выделения у птиц, связанные с полѐтом . 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных . Усложнение 

строения кожи у позвоночных . Кожа как орган выделения . Роль кожи в 

теплоотдаче . Производные кожи . Средства пассивной и активной защиты 

у животных . 

Координация и регуляция жизнедеятельности у живот- ных. 

Раздражимость у одноклеточных животных . Таксисы (фото- таксис, 

трофотаксис, хемотаксис и др .) . Нервная регуляция . Нервная система, еѐ 

значение . Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), 

стволовая, узловая . Нервная система у позвоночных (трубчатая): 

головной и спинной мозг, нервы . Усложнение головного мозга от рыб до 

млекопитающих . Появле- ние больших полушарий, коры, борозд и 

извилин . Гуморальная регуляция . Роль гормонов в жизни животных . 

Половые гормоны . Половой диморфизм . Органы чувств, их значение . 

Рецепторы . Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых . Орган 

зре- ния и слуха у позвоночных, их усложнение . Органы обоняния, вкуса 

и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных . Орган боковой 

линии у рыб . 

Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведе- ние 

(инстинкт и научение) . Научение: условные рефлексы, им- принтинг 

(запечатление), инсайт (постижение) . Поведение: пи- щевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследова- тельское . Стимулы 

поведения . 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация . 

Половое размножение . Преимущество полового размножения . Половые 

железы . Яичники и семенники . Половые клетки (гаметы) . 

Оплодотворение . Зигота . Партеногенез . Зародышевое развитие . Строение 

яйца птицы . Внутриутробное развитие млекопитающих . Зародышевые 

оболочки . Плацента (детское место) . Пупочный канатик (пуповина) . 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое . Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Ознакомление с органами опоры и движения у животных . 2 . 

Изучение способов поглощения пищи у животных . 

3 . Изучение способов дыхания у животных . 

4 . Ознакомление с системами органов транспорта веществ у 

животных . 

5 . Изучение покровов тела у животных . 6 . 

Изучение органов чувств у животных . 



 

7 . Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб . 8 . 

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы) . 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как ос- новная 

систематическая категория животных . Классификация животных . Система 

животного мира . Систематические категории животных (царство, тип, 

класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение . Бинарная 

номенклатура . Отражение современных знаний о происхождении и 

родстве животных в классификации животных . 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жиз- 

недеятельность простейших . Местообитание и образ жизни . Об- 

разование цисты при неблагоприятных условиях среды . Много- образие 

простейших . Значение простейших в природе и жизни человека 

(образование осадочных пород, возбудители заболева- ний, 

симбиотические виды) . Пути заражения человека и меры профилактики, 

вызываемые одноклеточными животными (маля- рийный плазмодий) . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ 

передвижением . Изучение хемотаксиса . 

2 . Многообразие простейших (на готовых препаратах) . 

3 . Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузо- рии-

туфельки и др .) . 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика . 

Местообитание . Особенности строения и жизне- деятельности . 

Эктодерма и энтодерма . Внутриполостное и клеточное переваривание 

пищи . Регенерация . Рефлекс . Бесполое размножение 

(почкование) . Половое размножение . Гермафроди- тизм . 

Раздельнополые кишечнополостные . Многообразие кишеч- 

нополостных . Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека . Коралловые полипы и их роль в рифообразовании . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвиже- ния 

(школьный аквариум) . 

2 . Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум) . 

3 . Изготовление модели пресноводной гидры . 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика . Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей . 

Многообразие червей . Паразитические пло- ские и круглые черви . 

Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 



 

аскариды . Черви, их приспособле- ния к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяй- ственным растениям и животным . Меры по 

предупреждению за- ражения паразитическими червями . Роль червей как 

почвообра- зователей . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование внешнего строения дождевого червя . Наблю- дение 

за реакцией дождевого червя на раздражители . 

2 . Исследование внутреннего строения дождевого червя (на го- товом 

влажном препарате и микропрепарате) . 

3 . Изучение приспособлений паразитических червей к парази- тизму 

(на готовых влажных и микропрепаратах) . 

Членистоногие. Общая характеристика . Среды жизни . Внеш- нее и 

внутреннее строение членистоногих . Многообразие члени- стоногих . 

Представители классов . 

Ракообразные. Особенности  строения  и  жизнедеятельности . 

Значение ракообразных в природе и жизни человека . 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи 

с жизнью на суше . Клещи — вредители культурных рас- тений и меры 

борьбы с ними . Паразитические клещи — возбуди- тели и переносчики 

опасных болезней . Меры защиты от клещей . Роль клещей в 

почвообразовании . 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности . Раз- 

множение насекомых и типы развития . Отряды насекомых*: 

Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекры- лые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др . Насекомые — 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных . 

Насекомые-вредители сада, огорода,   поля, леса . Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений . Поведение насекомых, инстинкты . 

Меры по сокращению числен- ности насекомых-вредителей . Значение 

насекомых в природе и жизни человека . 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учите- ля в 

зависимости от местных условий . Более подробно изучаются на 

примере двух местных отрядов . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей) . 

2 . Ознакомление с различными типами развития насекомых (на 

примере коллекций) . 

Моллюски. Общая характеристика . Местообитание моллю- сков . 

Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков . Черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания . Размножение моллюсков . Многообразие 



 

моллюсков . Значение моллюсков в природе и жизни человека . 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др .) 

. 

Хордовые. Общая характеристика . Зародышевое развитие хор- довых . 

Систематические группы хордовых . Подтип Бесчерепные (ланцетник) . 

Подтип Черепные, или Позвоночные . 

Рыбы. Общая характеристика . Местообитание и внешнее строе- ние рыб 

. Особенности внутреннего строения и процессов жизне- деятельности . 

Приспособленность рыб к условиям обитания . От- личия хрящевых рыб 

от костных рыб . Размножение, развитие и миграция рыб в природе . 

Многообразие рыб, основные система- тические группы рыб . Значение 

рыб в природе и жизни человека . Хозяйственное значение рыб . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование внешнего строения и особенностей передвиже- ния 

рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой) . 

2 . Исследование внутреннего строения рыбы (на примере гото- вого 

влажного препарата) . 

Земноводные. Общая характеристика . Местообитание земно- водных . 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процес- сов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу . 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше . Размножение 

и развитие земноводных . 

Многообразие земноводных и их охрана . Значение земновод- ных в 

природе и жизни человека . 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика . Местообитание 

пресмыкающихся . Особенности внешнего и внутреннего строе- ния 

пресмыкающихся . Процессы жизнедеятельности . Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше . Размножение и развитие 

пресмыкающихся . Регенерация . Многообразие пресмыкающихся и их 

охрана . Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека . 

Птицы. Общая характеристика . Особенности внешнего строе- ния птиц 

. Особенности внутреннего строения и процессов жизне- деятельности птиц 

. Приспособления птиц к полѐту . Поведение . Размножение и развитие 

птиц . Забота о потомстве . Сезонные явления в жизни птиц . Миграции 

птиц, их изучение . Многообразие птиц . Экологические группы птиц* . 

Приспособленность птиц к различным условиям среды . Значение птиц в 

природе и жизни человека . 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трѐх 

экологических групп с учѐтом распространения птиц в своѐм регионе . 

Лабораторные и практические работы 



 

1 . Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 

примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха) . 

2 . Исследование особенностей скелета птицы . 

Млекопитающие. Общая характеристика . Среды жизни мле- 

копитающих . Особенности внешнего строения, скелета и муску- латуры, 

внутреннего строения . Процессы жизнедеятельности . Усложнение 

нервной системы . Поведение млекопитающих . Раз- множение и развитие 

. Забота о потомстве . 

Первозвери . Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низ- шие 

звери) . Плацентарные млекопитающие . Многообразие мле- копитающих . 

Насекомоядные и Рукокрылые . Грызуны, Зайце- образные . Хищные . 

Ластоногие и Китообразные . Парнокопыт- ные и Непарнокопытные . 

Приматы* . Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, 

медвежьи . 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека . Мле- 

копитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний . Меры 

борьбы с грызунами . Многообразие млекопитающих родно- го края . 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из 

каждого отряда по выбору учителя . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование особенностей скелета млекопитающих . 

2 . Исследование особенностей зубной системы млекопитаю- щих . 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле . Усложнение 

животных в процессе эволюции . Доказательства эволюционного развития 

животного мира . Палеонтология . Ископаемые остатки животных, их 

изучение . Методы изучения ископаемых остатков . Реставрация древних 

животных . «Живые ископаемые» животно- го мира . 

Жизнь животных в воде . Одноклеточные животные . Проис- хождение 

многоклеточных животных . Основные этапы эволюции беспозвоночных . 

Основные этапы эволюции позвоночных живот- ных . Вымершие 

животные . 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных . 

5. Животные в природных сообществах 
Животные и среда обитания . Влияние света, температуры и 

влажности на животных . Приспособленность животных к усло- виям 

среды обитания . 

Популяции животных, их характеристики . Одиночный и груп- повой 

образ жизни . Взаимосвязи животных между собой и с дру- гими 



 

организмами . Пищевые связи в природном сообществе . Пи- щевые 

уровни, экологическая пирамида . Экосистема . 

Животный мир природных зон Земли . Основные закономер- ности 

распределения животных на планете . Фауна . 

6. Животные и человек 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и кос- венное . 

Промысловые животные (рыболовство, охота) . Ведение промысла 

животных на основе научного подхода . Загрязнение окружающей среды . 

Одомашнивание животных . Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных . Значение домашних животных в 

жизни человека . Животные сельскохозяйственных угодий . Методы 

борьбы с животными-вредителями . 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком . 

Синантропные виды животных . Условия их обитания . Беспозво- ночные 

и позвоночные животные города . Адаптация животных к 

новым условиям . Рекреационный пресс на животных диких ви- дов в 

условиях города . Безнадзорные домашние животные . Пи- томники . 

Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) . Красная книга России . Меры сохранения 

животного мира . 

9 КЛАСС 

1. Человек — биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антро- пология, 

гигиена, санитария, экология человека) . Методы изуче- ния организма 

человека . Значение знаний о человеке для само- познания и сохранения 

здоровья . Особенности человека как био- социального существа . 

Место человека в системе органического мира . Человек как часть 

природы . Систематическое положение современного чело- века . Сходство 

человека с млекопитающими . Отличие человека от приматов . 

Доказательства животного происхождения человека . Человек разумный . 

Антропогенез, его этапы . Биологические и социальные факторы 

становления человека . Человеческие расы . 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки . Обмен веществ и пре- вращение 

энергии в клетке . Многообразие клеток, их деление . Нуклеиновые 

кислоты . Гены . Хромосомы . Хромосомный набор . Митоз, мейоз . 

Соматические и половые клетки . Стволовые клетки . Типы тканей 

организма человека: эпителиальные, соедини- тельные, мышечные, 

нервная . Свойства тканей, их функции . Ор- ганы и системы органов . 

Организм как единое целое . Взаимо- 



 

связь органов и систем как основа гомеостаза . 

Лабораторные и практические работы 

1 .  Изучение  клеток слизистой  оболочки  полости рта  человека . 2 . 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах) . 

3 . Распознавание органов и систем органов человека (по табли- цам) . 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, еѐ организация и значение . Нейроны, 

нервы, нервные узлы . Рефлекс . Рефлекторная дуга . 

Рецепторы . Двухнейронные и трѐхнейронные рефлекторные дуги . 

Спинной мозг, его строение и функции . Рефлексы  спинного мозга . 

Головной мозг, его строение и функции . Большие полушария . 

Рефлексы головного мозга . Безусловные (врождѐнные) и условные 

(приобретѐнные) рефлексы . 

Соматическая нервная система . Вегетативная (автономная) нервная 

система . Нервная система как единое целое . Нарушения в работе 

нервной системы . 

Гуморальная регуляция функций . Эндокринная система . Желе- зы 

внутренней секреции . Железы смешанной секреции . Гормоны, их роль 

в регуляции физиологических функций организма, роста и развития . 

Нарушение в работе эндокринных желѐз . Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Изучение головного мозга человека (по муляжам) . 

2 . Изучение изменения размера зрачка в зависимости от осве- 

щѐнности . 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата . Скелет человека, строение 

его отделов и функции . Кости, их химический состав, строение . Типы 

костей . Рост костей в длину и толщину . Соеди- нение костей . Скелет 

головы . Скелет туловища . Скелет конечно- стей и их поясов . Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью 

. 

Мышечная система . Строение и функции скелетных мышц . Ра- бота 

мышц: статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели . 

Утомление мышц . Гиподинамия . Роль двигательной активности в 

сохранении здоровья . 

Нарушения опорно-двигательной системы . Возрастные измене- ния в 

строении костей . Нарушение осанки . Предупреждение ис- кривления 

позвоночника и развития плоскостопия . Профилакти- ка травматизма . 



 

Первая помощь при травмах опорно-двигатель- ного аппарата . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование свойств кости . 

2 . Изучение строения костей (на муляжах) . 

3 . Изучение строения позвонков (на муляжах)  

 4 . Определение гибкости позвоночника . 

5 .  Измерение массы  и роста  своего  организма . 

6 . Изучение влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц . 

7 . Выявление нарушения осанки . 

8 . Определение признаков плоскостопия . 

9 . Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц . 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и еѐ функции . Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты . Малокровие, его причи- ны . 

Красный костный мозг, его роль в организме . Плазма крови . Постоянство 

внутренней среды (гомеостаз) . Свѐртывание крови . Группы крови .  

Резус-фактор .  Переливание  крови . Донорство . 

Иммунитет и его виды . Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретѐнные иммунодефициты): радиационное облучение, хи- 

мическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболева- ния, 

ВИЧ-инфекция . Вилочковая железа, лимфатические узлы . Вакцины и 

лечебные сыворотки . Значение работ Л . Пастера и И . И . Мечникова 

по изучению иммунитета . 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и ля- гушки 

(сравнение) . 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения . Строение и работа сердца . Автома- тизм 

сердца . Сердечный цикл, его длительность . Большой и ма- лый круги 

кровообращения . Движение крови по сосудам . Пульс . Лимфатическая 

система, лимфоотток . Регуляция деятельности сердца и сосудов . Гигиена 

сердечно-сосудистой системы . Профи- лактика сердечно-сосудистых 

заболеваний . Первая помощь при кровотечениях . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Измерение кровяного давления . 

2 . Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и 

после дозированных физических нагрузок у человека . 

3 . Первая помощь при кровотечениях . 



 

7. Дыхание 
Дыхание и его значение . Органы дыхания . Лѐгкие . Взаимо- связь 

строения и функций органов дыхания . Газообмен в лѐгких и тканях . 

Жизненная ѐмкость лѐгких . Механизмы дыхания . Ды- хательные 

движения . Регуляция дыхания . 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, преду- 

преждение воздушно-капельных инфекций . Вред табакокурения, 

употребления наркотических и психотропных веществ . Реанима- ция . 

Охрана воздушной среды . Оказание первой помощи при по- ражении 

органов дыхания .Лабораторные и практические работы 

1 . Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха . 2 . 

Определение частоты дыхания . Влияние различных факто- 

ров на частоту дыхания . 

8. Питание и пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты . Питание и его значение . 

Пищеварение . Органы пищеварения, их строение и функции . 

Ферменты, их роль в пищеварении . Пищеварение в ро- товой полости . 

Зубы и уход за ними . Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом 

кишечнике . Всасывание питательных ве- ществ . Всасывание воды . 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в 

пищеварении . 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, насе- ляющих 

организм человека . Регуляция пищеварения . Методы изучения органов 

пищеварения . Работы И . П . Павлова . 

Гигиена питания . Предупреждение глистных и желудочно-ки- 

шечных заболеваний, пищевых отравлений . Влияние курения и 

алкоголя на пищеварение . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование действия ферментов слюны на крахмал . 2 . 

Наблюдение действия желудочного сока на белки . 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека . 

Пластический и энергетический обмен . Обмен воды и минераль- ных 

солей . Обмен белков, углеводов и жиров в организме . Регуляция обмена 

веществ и превращения энергии . 

Витамины и их роль для организма . Поступление витаминов с пищей . 

Синтез витаминов в организме . Авитаминозы и гипови- таминозы . 

Сохранение витаминов в пище . 

Нормы и режим питания . Рациональное питание — фактор укрепления 

здоровья . Нарушение обмена веществ . 



 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование состава продуктов питания . 

2 . Составление меню в зависимости от калорийности пищи . 3 . 

Способы  сохранения витаминов  в пищевых  продуктах . 

10. Кожа 

Строение и функции кожи . Кожа и еѐ производные . Кожа и 

терморегуляция . Влияние на кожу факторов   окружающей   среды 

.Закаливание и его роль . Способы закаливания организма . Ги- гиена 

кожи, гигиенические требования к одежде и обуви . Забо- левания кожи 

и их предупреждения . Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах и обмороже- ниях . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти . 

2 . Определение жирности различных участков кожи лица . 

3 . Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависи- 

мости от типа кожи . 

4 . Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви . 

11. Выделение 

Значение выделения . Органы выделения . Органы мочевыдели- тельной 

системы, их строение и функции . Микроскопическое строение почки . 

Нефрон . Образование мочи . Регуляция моче- образования и 

мочеиспускания . Заболевания органов мочевыде- лительной системы, их 

предупреждение . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Определение местоположения почек (на муляже) . 

 2 . Описание мер профилактики болезней почек . 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции . Половые железы . Половые 

клетки . Оплодотворение . Внутриутробное развитие . Вли- яние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды . Роды . Лактация . 

Рост и развитие ребѐнка . Половое созревание . Наследование признаков у 

человека . Наследственные болезни, их причины и предупреждение . Набор 

хромосом, половые хромосо- мы, гены . Роль генетических знаний для 

планирования семьи . Инфекции, передающиеся половым путѐм, их 

профилактика . 

Лабораторные и практические работы 



 

Описание основных мер по профилактике инфекционных ви- 

русных заболеваний: СПИД и гепатит . 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение . Анализаторы . Сенсорные систе- мы . 

Глаз и зрение . Оптическая система глаза . Сетчатка . Зритель- ные 

рецепторы . Зрительное восприятие . Нарушения зрения и их причины . 

Гигиена зрения . 

Ухо и слух . Строение и функции органа слуха . Механизм рабо- ты 

слухового анализатора . Слуховое восприятие . Нарушения слу- ха и их 

причины . Гигиена слуха . 

Органы равновесия,  мышечного  чувства,  осязания,  обоняния и 

вкуса . Взаимодействие сенсорных систем организма . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Определение остроты зрения у человека . 

2 . Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате) . 

3 . Изучение строения органа слуха (на муляже) . 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека . Потребности и мотивы поведе- ния . 

Социальная обусловленность поведения человека . Рефлек- торная теория 

поведения . Высшая нервная деятельность челове- ка, работы И . М . 

Сеченова, И . П . Павлова . Механизм образова- ния условных 

рефлексов . Торможение . Динамический стереотип . Роль гормонов в 

поведении . Наследственные и ненаследственные программы поведения у 

человека . Приспособительный характер поведения . 

Первая и вторая сигнальные системы . Познавательная дея- тельность 

мозга . Речь и мышление . Память и внимание . Эмоции . Индивидуальные 

особенности личности: способности, темпера- мент, характер, 

одарѐнность . Типы высшей нервной деятельности и темперамента . 

Особенности психики человека . Гигиена физи- ческого и умственного 

труда . Режим труда и отдыха . Сон и его значение . Гигиена сна . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Изучение кратковременной памяти . 

2 . Определение объѐма механической и логической памяти . 

3 . Оценка сформированности навыков логического мышления . 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда . Экологические факторы и их действие 

на организм человека . Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды . Микроклимат жилых помеще- ний . Соблюдение 



 

правил поведения в окружающей среде, в опас- ных и чрезвычайных 

ситуациях . 

Здоровье человека как социальная ценность . Факторы, наруша- ющие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс . Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание . Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих . Всемирная организация здра- воохранения . 

Человек как часть биосферы Земли . Антропогенные воздей- ствия на 

природу . Урбанизация . Цивилизация . Техногенные из- менения в 

окружающей среде . Современные глобальные экологи- ческие проблемы . 

Значение охраны окружающей среды для со- хранения человечества . 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного 

общего образования должно обеспечить достижение 

следующих обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие  

мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
• готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимо- 

пониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нрав- 

ственных норм и норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности  

человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 
• понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности. 



 

Ценности научного познания: 
• ориентация на современную систему научных представлений 

об основных биологических закономерностях, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании на- 

учного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологиче- 

ской науке, навыков исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на  

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие- 

нических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо- 

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вре- 

да для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- 

опасного поведения в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собствен- 

ным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 
• активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профес- 

сий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 
• ориентация на применение биологических знаний при реше- 

нии задач в области окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологи- 

ческой направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся 

условиям со- циальной и природной среды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяю- 

щихся условиях на основании анализа биологической инфор- 

мации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании зна- 

ний биологических закономерностей. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки биоло- 

гических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биоло- 

гических объектов (явлений, процессов), основания для обоб- 

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять за- 

кономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления законо- 

мерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для  

решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении био- 

логических явлений и процессов; делать выводы с исполь- 

зованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологи- 

ческой задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно вы- 

деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент по- 

знания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль- 

ным и желательным состоянием ситуации, объекта, и само- 

стоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблю- 

дение, несложный биологический эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей биологического  

объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам проведѐнного наблюдения, эксперимента, владеть  

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 



 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологиче- 

ских процессов и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их разви- 

тии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе биологической информации или данных из 

источников с учѐтом предложенной учебной биологической 

задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- 

ровать биологическую информацию различных видов и форм 

представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровер- 

гающие одну и ту же идею, версию) в различных информа- 

ционных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- 

ния информации и иллюстрировать решаемые задачи не- 

сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком- 

бинациями; 

• оценивать надѐжность биологической информации по крите- 

риям, предложенным учителем или сформулированным са- 

мостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать зна- 

чение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки  

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пере- 

говоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отно- 

шение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по суще- 

ству обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи,  

нацеленные на решение биологической задачи и поддержа- 

ние благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участни- 



 

ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологиче- 

ского опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом за- 

дач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и письменные тексты с использова- 

нием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
• понимать и использовать преимущества командной и инди- 

видуальной работы при решении конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения группо- вых 

форм взаимодействия при решении поставленной учеб- ной 

задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 

ить действия по еѐ достижению: распределять роли, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готов- 

ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участ- 

ников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде- 

ния, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного ре- 

зультата по своему направлению и координировать свои дей- 

ствия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри- 

териям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к  

предоставлению отчѐта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных дей- 

ствий, которая обеспечивает сформированность социальных 

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных  

ситуациях, используя биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие ре- 

шений группой); 



 

• самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или 

его часть), выбирать способ решения учебной биологической 

задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возмож- 

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного ал- 

горитма решения), корректировать предложенный алгоритм 

с учѐтом получения новых биологических знаний об изучае- 

мом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек- 

сии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ из- 

менения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обсто- 

ятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

• Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных 

действий, которая обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности), и жиз- 

ненных навыков личности (управления собой, самодисци- 

плины, устойчивого поведения). 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8класс: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ раз- 

делы и связь с другими науками и техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, 

вид как основную систематическую категорию, основные 

систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополост- ные, плоские, круглые и 

кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые); 
• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ко- 

валевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Ле- 

венгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учѐных в развитие наук о жи- 

вотных; 

• применять биологические термины и  понятия  (в  том  чис- 

ле: зоология, экология животных, этология, палеозоология,  

систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, жи- 

вотная клетка, животная ткань, орган животного, системы 

органов животного, животный организм, питание, дыхание,  

рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движе- 

ние, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, 

органы чувств, поведение, среда обитания, природное сооб- 

щество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации 

животного организма: клетки, ткани, органы, системы орга- 

нов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между со- 

бой; 

• описывать строение и жизнедеятельность животного орга- 

низма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание 

и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных из- 

учаемых систематических групп: движение, питание, дыха- 

ние, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, 

рост, развитие, размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучае- 

мых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематиче- 

ских групп, отдельные органы и системы органов по схемам, 



 

моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; от- 

рядов насекомых и млекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфо- 

логии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксирован- 

ными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических 

групп животных и делать выводы на основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей 

строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволю- 

ции животного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обита- 

ния, значение экологических факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, 

цепи питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, гриба- 

ми, лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в 

жизни человека; роль промысловых животных в хозяйствен- 

ной деятельности человека и его повседневной жизни; объяс- 

нять значение животных в природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира 

Земли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний био- 

логии со знаниями по математике, физике, химии, геогра- фии, 

технологии, предметов гуманитарного циклов, различ- ными 

видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

животными, описывать животных, их органы и системы ор- 

ганов; ставить простейшие биологические опыты и экспери- 

менты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием, химической посудой в соот- 

ветствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятель- 

ности; 

• владеть приѐмами работы с биологической информацией: 



 

формулировать основания для извлечения и обобщения ин- 

формации из нескольких (3—4) источников; преобразовы- 

вать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно ис- 

пользуя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенно- 

стей аудитории сверстников. 

9класс: 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,  

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психо- 

логию) и их связи с другими науками и техникой; 

• объяснять положение человека в системе  органического мира, 

его происхождение; отличия человека от животных; 

приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство че- 

ловеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Се- 

ченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, 

П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 

Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: 

цитология, гистология, анатомия человека, физиология че- 

ловека, гигиена, антропология, экология человека, клетка,  

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообра- 

щение, обмен веществ и превращение энергии, движение, вы- 

деление, рост, развитие, поведение, размножение, раздражи- 

мость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схе- 

мам общих признаков организма человека, уровней его орга- 

низации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, си- 

стемы органов человека; процессы жизнедеятельности орга- 

низма человека, делать выводы на основе сравнения; 

• различать биологически активные вещества (витамины, фер- 

менты, гормоны), выявлять их роль в процессе обмена ве- 

ществ и превращения энергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транс- 

порт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммуни- 

тет, поведение, развитие, размножение человека; 



 

• выявлять причинно-следственные связи между строением 

клеток, органов, систем органов организма человека и их 

функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой  

обитания человека; 

• применять биологические модели для выявления особенно- 

стей строения и функционирования органов и систем органов  

человека; 



 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнеде- 

ятельности организма человека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные реф- 

лексы; наследственные и ненаследственные программы пове- 

дения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темперамен- тов, 

эмоций, сна; структуру функциональных систем орга- низма, 

направленных на достижение полезных приспособи- тельных 

результатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекци- 

онные, неинфекционные) заболевания человека; объяснять 

значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфо- 

логии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксирован- 

ными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя 

основные показатели здоровья человека, проводить расчѐты 

и оценивать полученные значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья чело- 

века: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная ор- 

ганизация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоцио- 

нально-психическое состояние; 

• использовать приобретѐнные знания и умения для соблюде- 

ния здорового образа жизни, сбалансированного питания, 

физической активности, стрессоустойчивости, для исключе- 

ния вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при 

потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, 

утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук  

о человеке со знаниями предметов естественно-научного и 

гуманитарного циклов, различных видов искусства; техно- 

логии, ОБЖ, физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описы- 

вать организм человека и процессы его жизнедеятельности; 



 

проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием, химической посудой в соот- 

ветствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятель- 

ности; 

• владеть приѐмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения ин- 

формации из нескольких (4—5) источников; преобразовы- 

вать информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно ис- 

пользуя понятийный аппарат изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенно- 

стей аудитории сверстников. 



 

 

8класс (68 ч, из них 2 ч — резервное время) 
 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

1 Животный орга- 
низм (4 ч) 

Зоология — наука о животных. Раз- 
делы зоологии. Связь зоологии с дру- 
гими науками и техникой. 
Общие признаки животных. Отличия 
животных от растений. Многообра- 
зие животного мира. Одноклеточные 
и многоклеточные животные. Форма 
тела животного, симметрия, размеры 
тела и др. 
Животная клетка. Открытие живот- 
ной клетки (А. Левенгук). Строение 
животной клетки: клеточная мем- 
брана, органоиды передвижения, 
ядро с ядрышком, цитоплазма (ми- 

Раскрытие сущности понятия «зоо- 
логия» как биологической науки. 
Применение биологических терминов 
и понятий: зоология, экология, это- 
логия животных, палеозоология и др. 
Выявление существенных призна- 
ков животных (строение, процессы 
жизнедеятельности), их сравнение с 
представителями царства растений. 
Обоснование многообразия животно- 
го мира. 
Определение по готовым микропре- 
паратам тканей животных и расте- 
ний. 

 
 



 

 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

  тохондрии, пищеварительные и со- 
кратительные вакуоли, лизосомы, 
клеточный центр). Процессы, проис- 
ходящие в клетке. Деление клетки. 
Ткани животных, их разнообразие. 
Органы и системы органов живот- 
ных. Организм — единое целое 

Описание органов и систем органов 
животных, установление их взаимо- 
связи 

2 Строение и жизне- 
деятельность орга- 
низма   животного (12 
ч) 

Опора и движение животных (1 ч). 
Особенности гидростатического, на- 
ружного и внутреннего скелета у 
животных. Передвижение у одно- 
клеточных (амѐбовидное, жгутико- 
вое). Мышечные движения у много- 
клеточных: полѐт насекомых, птиц, 
плавание рыб, движение по суше по- 
звоночных животных (ползание, бег, 
ходьба и др.). Рычажные конечности. 
Питание и пищеварение у живот- ных 
(2 ч). Значение питания. Пита- ние и 
пищеварение у простейших. 
Внутриполостное и внутриклеточное 
пищеварение, замкнутая и сквозная 
пищеварительная система у беспоз- 
воночных.  Пищеварительный  тракт 
у позвоночных, пищеварительные 
железы. Ферменты. Особенности пи- 

Применение биологических терми- 
нов и понятий: питание, дыхание, 
рост, развитие, выделение, опора, 
движение, размножение, раздражи- 
мость, поведение и др. 
Выявление общих признаков живот- 
ных, уровней организации животно- 
го организма: клетки, ткани, органы, 
системы органов, организм. 
Сравнение животных тканей и орга- 
нов животных между собой. 
Описание строения и жизнедеятель- 
ности животного организма: опора и 
движение, питание и пищеварение, 
дыхание и транспорт веществ, выде- 
ление, регуляция и поведение, рост, 
размножение и развитие. 
Объяснение процессов жизнедея- 
тельности животных: движение, пи- 



 

 

  щеварительной системы у представи- 
телей отрядов млекопитающих. 
Дыхание животных (1 ч). Значение 
дыхания. Газообмен через всю по- 
верхность клетки. Жаберное дыха- 
ние. Наружные (раки) и внутренние 
(рыбы) жабры. Кожное, трахейное, 
лѐгочное дыхание у обитателей суши. 
Особенности кожного дыхания. Роль 
воздушных мешков у птиц. 
Транспорт веществ у животных (2 ч). 
Роль транспорта веществ в организме 
животных. Замкнутая и незамкнутая 
кровеносные системы у беспозвоноч- 
ных. Сердце, кровеносные сосуды. 
Спинной и брюшной сосуды, капил- 
ляры, «ложные сердца» у дождевого 
червя. Особенности строения незам- 
кнутой кровеносной системы у мол- 
люсков и насекомых. Круги крово- 
обращения и особенности строения 
сердец у позвоночных, усложнение 
системы кровообращения. 
Выделение у животных (1 ч). Значе- 
ние выделения конечных продуктов 
обмена веществ. Сократительные 
вакуоли у простейших. Звѐздчатые 
клетки и канальцы у плоских червей, 
выделительные трубочки и воронки 
у кольчатых червей. Мальпигиевы 

тание, дыхание, транспорт веществ, 
выделение, регуляция, поведение, 
рост, развитие, размножение. 
Обсуждение причинно-следственных 
связей между строением и жизнедея- 
тельностью, строением и средой оби- 
тания животных. 
Проведение наблюдений за процес- 
сами жизнедеятельности животных: 
движением, питанием, дыханием, 
поведением, ростом и развитием на 
примере одноклеточных и многокле- 
точных животных (инфузории-ту- 
фельки, дафнии, дождевого червя, 
муравья, рыб, вороны и др.). 
Исследование поведения животных 
(ос, пчѐл, муравьѐв, рыб, птиц, мле- 
копитающих) и формулирование вы- 
водов о врождѐнном и приобретѐн- 
ном поведении. 
Обсуждение развития головного моз- 
га позвоночных животных и возник- 
новением инстинктов заботы о по- 
томстве 
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  сосуды у насекомых. Почки (туло- 
вищные и тазовые), мочеточники, 
мочевой пузырь у позвоночных жи- 
вотных. Особенности выделения у 
птиц, связанные с полѐтом. 
Покровы тела у животных (1 ч). По- 
кровы у беспозвоночных. Усложне- 
ния строения кожи у позвоночных. 
Кожа как орган выделения.  Роль 
кожи в теплоотдаче. Производные 
кожи. Средства пассивной и актив- 
ной защиты у животных. 
Координация и регуляция жизнеде- 
ятельности у животных (2 ч). Раздра- 
жимость у одноклеточных животных. 
Таксисы (фототаксис, трофотаксис, 
хемотаксис и др.). Нервная регуля- 
ция. Нервная система, еѐ значение. 
Нервная система у беспозвоночных: 
сетчатая (диффузная), стволовая, уз- 
ловая. Нервная система у позвоноч- 
ных (трубчатая): головной и спинной 
мозг, нервы. Усложнение головного 
мозга от рыб до млекопитающих. По- 
явление больших полушарий, коры, 
борозд и извилин. Гуморальная ре- 

 

 

 
 



 

 

  гуляция. Влияние гормонов на жи- 
вотных. Половые гормоны. Половой 
диморфизм. Органы чувств, их зна- 
чение. Рецепторы. Простые и слож- 
ные (фасеточные глаза) у насекомых. 
Органы зрения и слуха у позвоноч- 
ных, их усложнение. Органы обоня- 
ния, вкуса и осязания у беспозвоноч- 
ных и позвоночных животных. Орган 
боковой линии у рыб. 
Поведение животных (1 ч). Врож- 
дѐнное и приобретѐнное поведение 
(инстинкт и научение). Научение: ус- 
ловные рефлексы, импринтинг (запе- 
чатление), инсайт (постижение). По- 
ведение: пищевое, оборонительное, 
территориальное, брачное, исследо- 
вательское. Стимулы поведения. 
Размножение и развитие животных (1 
ч). Бесполое размножение: деление 
клетки одноклеточного организма на 
две, почкование, фрагментация. По- 
ловое размножение. Преимущество 
полового размножения. Половые 
железы. Яичники и семенники. По- 
ловые клетки (гаметы). Оплодотво- 
рение. Зигота. Партеногенез. Заро- 
дышевое развитие. Строение яйца 
птицы. Внутриутробное развитие 
млекопитающих. Зародышевые обо- 
лочки. Плацента (детское место). 
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  Пупочный канатик (пуповина). Пост- 
эмбриональное развитие: прямое, 
непрямое. Метаморфоз (развитие с 
превращением): полное и неполное 

 

3 Систематические 
группы животных (40 
ч) 

 

Основные катего- рии 
систематики 
животных (1 ч) 

Вид как основная систематическая 
категория животных. Классифика- 
ция животных. Система животного 
мира. Систематические категории 
животных (царство, тип, класс, от- 
ряд, семейство, род, вид), их сопод- 
чинение. Бинарная номенклатура. 
Отражение современных знаний о 
происхождении и родстве животных 
в классификации животных 

Классифицирование животных на 
основе их принадлежности к опреде- 
лѐнной систематической группе. 
Описание систематических групп 

 
Одноклеточные жи- 
вотные — простей- шие 
(2 ч) 

Строение и жизнедеятельность про- 
стейших. Местообитание и образ 
жизни. Образование цисты при не- 
благоприятных условиях среды. 
Многообразие простейших. Значение 
простейших в природе и жизни чело- 
века (образование осадочных пород, 
возбудители заболеваний, симби- 
отические виды). Пути заражения 
человека и меры профилактики, вы- 
зываемые одноклеточными живот- 
ными (малярийный плазмодий) 

Выделение существенных признаков 
одноклеточных животных. 
Объяснение строения и функций од- 
ноклеточных животных, способов их 
передвижения. 
Наблюдение передвижения в воде 
инфузории-туфельки и интерпрета- 
ция данных. 
Анализ и оценивание способов вы- 
деления избытка воды и вредных ко- 
нечных продуктов обмена веществ у 

 



 

 

   простейших, обитающих в пресных и 
солѐных водоѐмах. 
Изготовление модели клетки про- 
стейшего. 
Аргументирование принципов здо- 
рового образа жизни в связи с попа- 
данием в организм человека парази- 
тических простейших (малярийный 
плазмодий, дизентерийная амѐба, 
лямблия, сальмонелла и др.) 

 
Многоклеточные 
животные. Кишеч- 
нополостные (2 ч) 

Общая характеристика. Местооби- 
тания. Черты строения и жизнедея- 
тельности. Эктодерма и энтодерма. 
Внутриполостное и клеточное пере- 
варивание пищи. Регенерация. Реф- 
лекс. Бесполое размножение (поч- 
кование). Половое размножение. 
Гермафродитизм. Раздельнополые 
кишечнополостные. Многообразие 
кишечнополостных. Значение ки- 
шечнополостных в природе и жизни 
человека. Коралловые полипы и их 
роль в рифообразовании 

Выявление характерных признаков 
кишечнополостных животных: спо- 
собность к регенерации, появление 
нервной сети и в связи с этим реф- 
лекторного поведения и др. 
Устанавливание взаимосвязи между 
особенностями строения клеток тела 
кишечнополостных (покровно-му- 
скульные, стрекательные, промежу- 
точные и др.) и их функциями. 
Раскрытие роли бесполого и полово- 
го размножения в жизни кишечнопо- 
лостных организмов. 
Объяснение значения кишечнопо- 
лостных в природе и жизни человека 
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Плоские, круглые, 
кольчатые черви (4 
ч) 

Общая характеристика. Черты строе- 
ния и жизнедеятельности плоских, 
круглых и кольчатых червей. Мно- 
гообразие червей. Паразитические 
плоские и круглые черви. Циклы 
развития печѐночного сосальщика, 
бычьего цепня, человеческой аскари- 
ды. Черви, их приспособления к пара- 
зитизму, вред, наносимый человеку, 
сельскохозяйственным растениям и 
животным. Меры по предупрежде- 
нию заражения паразитическими 
червями. Роль дождевых червей как 
почвообразователей 

Классифицирование червей по ти- 
пам (плоские, круглые, кольчатые). 
Определение по внешнему виду, схе- 
мам и описаниям представителей 
свободноживущих и паразитических 
червей разных типов. 
Исследование признаков приспосо- 
бленности к среде обитания у парази- 
тических червей, аргументирование 
значения приспособленности. 
Анализ и оценивание влияния фак- 
торов риска на здоровье человека, 
предупреждение заражения парази- 
тическими червями. 
Исследование рефлексов дождевого 
червя. 
Обоснование  роли дождевых червей в 
почвообразовании 

Членистоногие (5 ч) Общая характеристика. Среды жиз- 
ни. Внешнее и внутреннее строение 
членистоногих. Многообразие чле- 
нистоногих. Представители классов. 
Ракообразные. Особенности строе- 
ния и жизнедеятельности. Значение 
ракообразных в природе и жизни че- 

Выявление характерных признаков 
представителей типа Членистоногие. 
Описание представителей классов 
(Ракообразные, Паукообразные, На- 
секомые) по схемам, изображениям, 
коллекциям. 

 



 

 

  ловека. Паукообразные. Особен- 
ности строения и жизнедеятель- 
ности в связи с жизнью на суше. 
Клещи — вредители культурных 
растений и меры борьбы с ними. 
Паразитические клещи человека и 
животных — возбудители и пере- 
носчики опасных болезней. Меры 
защиты от  клещей.  Роль  клещей 
в почвообразовании. Насекомые. 
Особенности строения и жизнедея- 
тельности. Размножение насекомых 
и типы развития. Отряды насеко- 
мых*: Прямокрылые, Равнокрылые, 
Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 
Жесткокрылые, Перепончатокры- 
лые, Двукрылые и др. Насекомые — 
переносчики возбудителей и парази- 
ты человека и домашних животных. 
Насекомые-вредители сада, огорода, 
поля, леса. Насекомые, снижающие 
численность вредителей растений. 
Поведение насекомых, инстинкты. 
Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Значение 
насекомых в природе и жизни чело- 
века 

Исследование внешнего строения 
майского жука, описание особенно- 
стей его строения как представителя 
класса насекомых. 
Обсуждение разных типов развития 
насекомых с использованием коллек- 
ционного материала на примерах ба- 
бочки капустницы, рыжего таракана 
и др., выявление признаков сходства 
и различия. 
Обсуждение зависимости здоровья 
человека от членистоногих — пере- 
носчиков инфекционных (клещевой 
энцефалит, малярия и др.) и пара- 
зитарных (чесоточный зудень и др.) 
заболеваний, а также от отравления 
ядовитыми веществами (тарантул, 
каракурт и др.). 
Объяснение значения членистоногих 
в природе и жизни человека. 
Овладение приѐмами работы с био- 
логической информацией и еѐ преоб- 
разование 
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Моллюски (2 ч) Общая характеристика. Местообита- 

ние моллюсков. Строение и процес- 
сы жизнедеятельности, характерные 
для брюхоногих, двустворчатых, го- 
ловоногих моллюсков. Черты при- 
способленности моллюсков к среде 
обитания. Размножение моллюсков. 
Многообразие моллюсков. Значение 
моллюсков в природе и жизни чело- 
века 

Описание внешнего и внутреннего 
строения моллюсков. 
Установление взаимосвязи строения и 
образа жизни с условиями обита- ния 
на примере представителей типа 
Моллюски. 
Наблюдение за питанием брюхоно- 
гих и двустворчатых моллюсков в 
школьном аквариуме, определение 
типов питания. 
Исследование раковин беззубки, 
перловицы, прудовика, катушки, ра- 
паны и классифицирование раковин 
по классам моллюсков. 
Установление взаимосвязи между 
расселением и образом жизни мол- 
люсков. 
Обоснование роли моллюсков в при- 
роде и хозяйственной деятельности 
людей 

Хордовые (1 ч) Общая характеристика. Зародышевое 
развитие хордовых. Систематические 
группы хордовых. Подтип Бесчереп- 
ные (ланцетник). Подтип Черепные, 
или Позвоночные 

Выявление характерных признаков 
типа Хордовые, подтипов Бесчереп- 
ные и Черепные (Позвоночные). 
Описание признаков строения и жиз- 
недеятельности ланцетника 



 

 Рыбы (4 ч) Общая характеристика. Местообита- 
ние и внешнее строение рыб. Осо- 
бенности внутреннего строения и 
процессов жизнедеятельности. При- 
способленность рыб к условиям оби- 
тания. Отличие Хрящевых и Кост- 
ных рыб. Размножение, развитие и 
миграция рыб в природе. Многообра- 
зие рыб, основные систематические 
группы рыб. Значение рыб в приро- 
де и жизни человека. Хозяйственное 
значение рыб 

Выделение отличительных призна- 
ков представителей класса Хряще- 
вые рыбы и класса Костные рыбы. 
Исследование внешнего строения 
рыб на примере живых объектов. 
Установление взаимосвязи внешнего 
строения и среды обитания рыб (об- 
текаемая форма тела, наличие слизи 
и др.). 
Исследование внутреннего строения 
рыб на влажных препаратах. 
Описание плавательного пузыря рыб 
как гидростатического органа. 
Объяснение механизма погружения и 
поднятия рыб в водной среде. 
Обоснование роли рыб в природе и 
жизни человека. 
Аргументирование основных правил 
поведения в природе при ловле рыбы 
(время, место и др.) 

Земноводные (3 ч) Общая характеристика. Местообита- 
ние земноводных. Особенности внеш- 
него и внутреннего строения, процес- 
сов жизнедеятельности, связанных с 
выходом земноводных на сушу. При- 
способленность земноводных к жиз- 
ни в воде и на суше. Размножение и 
развитие земноводных. 
Многообразие земноводных и их 
охрана. Значение земноводных в 
природе и жизни человека 

Выявление характерных признаков у 
представителей класса Земноводные. 
Выявление черт приспособленности 
земноводных как к наземно-воздуш- 
ной, так и к водной среде обитания. 
Описание представителей класса по 
внешнему виду. 
Обоснование роли земноводных в 
природе и жизни человека 

 

 
 



 

 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

 
Пресмыкающиеся 
(4 ч) 

Общая характеристика. Местообита- 
ние пресмыкающихся. Особенности 
внешнего и внутреннего строения 
пресмыкающихся. Процессы жиз- 
недеятельности. Приспособленность 
пресмыкающихся к жизни на суше. 
Размножение и развитие пресмыка- 
ющихся. Регенерация. Многообразие 
пресмыкающихся и их охрана. Зна- 
чение пресмыкающихся в природе и 
жизни человека 

Выявление характерных признаков 
у представителей класса Пресмыка- 
ющиеся. 
Выявление черт приспособленности 
пресмыкающихся к воздушно-назем- 
ной среде (сухая, покрытая чешуйка- 
ми кожа, ячеистые лѐгкие и др.). 
Сравнение земноводных и пресмыка- 
ющихся по внешним и внутренним 
признакам. 
Описание представителей класса. 
Обоснование     ограниченности рас- 
пространения земноводных и пре- 
смыкающихся в природе. 
Определение роли пресмыкающихся в 
природе и жизни человека. 
Овладение приѐмами работы с био- 
логической информацией и еѐ пре- 

образование 

Птицы (5 ч) Общая характеристика. Особенно- 
сти внешнего строения птиц. Осо- 
бенности внутреннего строения и 
процессов жизнедеятельности птиц. 
Приспособления птиц к полѐту. По- 
ведение. Размножение и развитие 
птиц. Забота о потомстве. Сезонные 

Описание внешнего и внутреннего 
строения птиц. 
Исследование внешнего строения 
птиц на раздаточном материале (пе- 
рья: контурные, пуховые, пух). 
Обсуждение черт приспособленности 
птиц к полѐту. 

 

 
 



 

 

  явления в жизни птиц. Миграции 
птиц, их изучение. Многообразие 
птиц. Экологические группы птиц. 
Приспособленность птиц к различ- 
ным условиям среды. Значение птиц 
в природе и жизни человека 

Обоснование сезонного поведения 
птиц. 
Сопоставление систем органов пре- 
смыкающихся и птиц, выявление 
общих черт строения. 
Выявление черт приспособленности 
птиц по рисункам, таблицам, фраг- 
ментам фильмов к среде обитания 
(экологические группы птиц). 
Обоснование роли птиц в природе и 
жизни человека 

Млекопитающие (7 
ч) 

Общая характеристика. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внеш- 
него строения, скелета и мускулату- 
ры, внутреннего строения. Процес- 
сы жизнедеятельности. Усложнение 
нервной системы. Поведение млеко- 
питающих. Размножение и развитие. 
Забота о потомстве. Первозвери. Од- 
нопроходные (яйцекладущие) и Сум- 
чатые (низшие звери). Плацентар- 
ные млекопитающие. Многообразие 
млекопитающих. Насекомоядные и 
Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобраз- 
ные. Хищные. Ластоногие и Кито- 
образные. Парнокопытные и Непар- 
нокопытные. Приматы*. Семейства 
отряда Хищные: Собачьи, Кошачьи, 
Куньи, Медвежьи. 

Выявление характерных признаков 
класса млекопитающих. 
Установление взаимосвязей между 
развитием головного мозга млекопи- 
тающих и их поведением. 
Классифицирование млекопитаю- 
щих по отрядам (грызуны, хищные, 
китообразные и др.). 
Выявление черт приспособленности 
млекопитающих к средам обитания. 
Обсуждение роли млекопитающих в 
природе и жизни человека. 
Описание роли домашних животных 
в хозяйственной деятельности людей 

 

 
 



 

 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

  Значение млекопитающих в приро- 
де и жизни человека. Млекопитаю- 
щие — переносчики возбудителей 
опасных заболеваний. Меры борьбы 
с грызунами. Многообразие млеко- 
питающих родного края 

 

4 Развитие животного 
мира на Земле 
(4 ч) 

Эволюционное развитие животного 
мира на Земле. Усложнение живот- 
ных в процессе эволюции. Доказа- 
тельства эволюционного развития 
животного мира. Палеонтология. 
Ископаемые остатки животных, их 
изучение. Методы изучения ископае- 
мых остатков. Реставрация древних 
животных. «Живые ископаемые» 
животного мира. 
Жизнь животных в воде. Однокле- 
точные животные. Происхождение 
многоклеточных животных. Основ- 
ные этапы эволюции беспозвоноч- 
ных. Основные этапы эволюции по- 
звоночных животных. Вымершие 
животные 

Объяснение усложнения организа- 
ции животных в ходе эволюции. 
Обсуждение причин эволюционного 
развития органического мира. 
Выявление черт приспособленности 
животных к средам обитания. 
Описание по рисункам, схемам и 
останкам вымерших животных. 
Обсуждение причин сохранения на 
протяжении миллионов лет в неиз- 
менном виде «живых ископаемых». 
Овладение приѐмами работы с био- 
логической информацией и еѐ пре- 

образование 



 

 

5 Животные в при- 
родных сообще- 
ствах (3 ч) 

Животные и среда обитания. Вли- 
яние света, температуры и влаж- 
ности на животных. Приспособлен- 
ность животных к условиям среды 
обитания. Популяции животных, их 
характеристики. Одиночный и груп- 
повой образ жизни. Взаимосвязи 
животных между собой и с другими 
организмами. Пищевые связи в при- 
родном сообществе. Пищевые уров- 
ни, экологическая пирамида. Экоси- 
стема. 
Животный мир природных зон Зем- 
ли. Основные закономерности рас- 
пределения животных на планете. 
Фауна 

Описание сред обитания, занимае- 
мых животными, выявление черт 
приспособленности животных к сре- 
де обитания. 
Выявление взаимосвязи животных в 
природных сообществах, цепи и сети 
питания. 
Установление взаимосвязи живот- 
ных с растениями, грибами, лишай- 
никами и бактериями в природных 
сообществах. 
Описание животных природных зон 
Земли. 
Выявление основных закономерно- 
стей распространения животных по 
планете. 
Обоснование роли животных в при- 
родных сообществах. 
Обсуждение роли науки о животных в 
практической деятельности людей. 
Аргументирование основных правил 
поведения в природе в связи с береж- 
ным отношением к животному миру 

6 Животные и чело- век 
(3 ч) 

Воздействие человека  на  животных 
в природе: прямое и косвенное. Про- 
мысловые животные (рыболовство, 
охота). Ведение промысла животных 
на основе научного подхода. Загряз- 
нение окружающей среды. 

Применение биологических терми- 
нов и понятий: одомашнивание, се- 
лекция, порода, искусственный от- 
бор, синантропные виды. 
Объяснение значения домашних жи- 
вотных в природе и жизни человека. 

 
 



 

 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

  Одомашнивание животных. Селек- 
ция, породы, искусственный отбор, 
дикие предки домашних животных. 
Значение домашних животных в 
жизни человека. Животные сельско- 
хозяйственных угодий. Методы борь- 
бы с животными-вредителями. 
Город как особая искусственная 
среда, созданная человеком. Синан- 
тропные виды  животных.  Условия 
их обитания. Беспозвоночные и по- 
звоночные животные города. Адап- 
тации животных к новым условиям. 
Рекреационный пресс на животных 
диких видов в условиях города. Без- 
надзорные домашние животные. 
Питомники. Восстановление числен- 
ности редких видов животных: осо- 
бо охраняемые природные террито- 
рии (ООПТ). Красная книга России. 
Меры сохранения животного мира 

Обоснование методов борьбы с жи- 
вотными-вредителями. 
Описание синантропных видов бес- 
позвоночных и позвоночных живот- 
ных. 
Выявление черт адаптации синан- 
тропных видов к городским услови- 
ям жизни. 
Обсуждение вопросов создания пи- 
томников для бездомных животных, 
восстановления численности редких 
животных на охраняемых террито- 
риях 



 

9класс (68 ч, из них 2 ч — резервное время) 
 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Раздел «Человек и его здоровье» 

1 Человек — биосо- 
циальный вид (1 ч) 

Науки о человеке (анатомия, физио- 
логия, психология, антропология, 
гигиена, санитария, экология чело- 
века). Методы изучения организма 
человека. Значение знаний о чело- 
веке для самопознания и сохране- 
ния здоровья. Особенности челове- 
ка как биосоциального существа. 
Место человека в системе органиче- 
ского мира. Человек как часть при- 
роды. Систематическое положение 
современного человека. Сходства че- 
ловека с млекопитающими. Отличие 
человека от приматов. Доказатель- 
ства животного происхождения че- 
ловека. Человек разумный. Антро- 
погенез, его этапы. Биологические 
и социальные факторы становления 
человека. Человеческие расы 

Раскрытие сущности наук о челове- 
ке (анатомии, физиологии, гигиены, 
антропологии, психологии и др.). 
Обсуждение методов исследования 
организма человека. 
Объяснение положения человека в си- 
стеме органического мира (вид, род, 
семейство, отряд, класс, тип, царство). 
Выявление черт сходства человека с 
млекопитающими, сходства и отли- 
чия с приматами. 
Обоснование происхождения челове- 
ка от животных. 
Объяснение приспособленности че- 
ловека к различным экологическим 
факторам (человеческие расы). 
Описание биологических и соци- 
альных факторов антропогенеза, 
этапов и факторов становления че- 
ловека 

 
 



 

 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

2 Структура организ- 
ма человека (3 ч) 

Строение и химический состав клет- 
ки. Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Многообразие кле- 
ток, их деление. Нуклеиновые кисло- 
ты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 
набор. Митоз, мейоз. Соматические и 
половые клетки. Стволовые клетки. 
Типы тканей организма человека: 
эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная. Свойства тка- 
ней, их функции. Органы и системы 
органов. Организм как единое целое. 
Взаимосвязь органов и систем как ос- 
нова гомеостаза 

Объяснение смысла клеточной тео- 
рии. 
Описание по внешнему виду (изо- 
бражению), схемам общих призна- 
ков организма человека, уровней его 
организации: клетки, ткани, органы, 
системы органов, организм. 
Исследование клеток слизистой обо- 
лочки рта человека. 
Распознание типов тканей, их 
свойств и функций на готовых ми- 
кропрепаратах, органов и систем ор- 
ганов (по таблицам, муляжам). 
Установление взаимосвязи органов и 
систем как основы гомеостаза 

3 Нейрогуморальная 
регуляция (9 ч) 

Нервная система человека, еѐ орга- 
низация и значение. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецеп- 
торы. Двухнейронные и трѐхнейрон- 
ные рефлекторные дуги. 
Спинной мозг, его строение и функции. 
Рефлексы спинного мозга. Головной 
мозг, его строение и функции. Боль- 
шие полушария. Рефлексы головного 

Описание нервной системы, еѐ орга- 
низации  и  значения;  центрального 
и периферического, соматического и 
вегетативного отделов; нейронов, не- 
рвов, нервных узлов; рефлекторной 
дуги; спинного и головного  мозга, 
их строения и функций; нарушения 
в работе нервной системы; гормонов, 
их роли в регуляции физиологиче- 
ских функций организма. 

 

 
 



 

  
мозга. Безусловные (врождѐнные) и 
условные (приобретѐнные) рефлексы. 
Соматическая нервная система. Ве- 
гетативная (автономная) нервная си- 
стема. Нервная система как единое 
целое. Нарушения в работе нервной 
системы. 
Гуморальная регуляция функций. 
Эндокринная система. Железы вну- 
тренней секреции. Железы смешан- 
ной секреции. Гормоны, их роль в 
регуляции физиологических функ- 
ций организма, роста и развития. 
Нарушение в работе эндокринных 
желѐз. Особенности рефлекторной и 
гуморальной регуляции функций ор- 
ганизма 

Объяснение рефлекторного принци- 
па работы нервной системы; органи- 
зации головного и спинного мозга, 
их функций; отличительных призна- 
ков вегетативного и соматического 
отделов нервной системы. 
Сравнение безусловных и условных 
рефлексов. 
Исследование отделов головного 
мозга, больших полушарий человека 
(по муляжам). 
Обсуждение нейрогуморальной регу- 
ляции процессов жизнедеятельности 
организма человека. 
Классифицирование желѐз в орга- 
низме человека на железы внутрен- 
ней (эндокринные), внешней и сме- 
шанной секреции. 
Определение отличий желѐз вну- 
тренней и внешней секреции. 
Описание эндокринных заболеваний. 
Выявление причин нарушений в ра- 
боте нервной системы и эндокрин- 
ных желѐз 

4 Опора и движение (5 
ч) 

Значение опорно-двигательного ап- 
парата. Скелет человека,  строение 
его отделов и функции. Кости, их хи- 
мический состав, строение. Типы ко- 
стей. Рост костей в длину и толщину. 
Соединение костей. Скелет головы. 
Скелет туловища. Скелет конечностей 

Объяснение значения опорно-двига- 
тельного аппарата. 
Исследование состава и свойств ко- 
стей (на муляжах). 
Выявление отличительных призна- 
ков в строении костной и мышечной 
тканей. 

 
7
9
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Основное содержание Основные виды деятельности 
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  и их поясов. Особенности скелета че- 
ловека, связанные с прямохождени- 
ем и трудовой деятельностью. 
Мышечная система. Строение и 
функции скелетных мышц. Работа 
мышц: статическая и динамическая; 
мышцы сгибатели и разгибатели. 
Утомление мышц. Гиподинамия. 
Роль двигательной активности в со- 
хранении здоровья. 
Нарушения опорно-двигательной 
системы. Возрастные изменения в 
строении костей. Нарушение осанки. 
Предупреждение искривления позво- 
ночника и развития плоскостопия. 
Профилактика травматизма. Первая 
помощь при травмах опорно-двига- 
тельного аппарата 

Классифицирование типов костей и 
их соединений. 
Описание отделов скелета человека, 
их значения, особенностей строения 
и функций скелетных мышц. 
Выявление отличительных призна- 
ков скелета человека, связанных с 
прямохождением и трудовой дея- 
тельностью, от скелета приматов. 
Исследование гибкости позвоноч- 
ника, влияния статической и дина- 
мической нагрузки на утомление 
мышц, обсуждение полученных ре- 
зультатов. 
Аргументирование основных прин- 
ципов рациональной организации 
труда и отдыха. 
Оценивание влияния факторов ри- 
ска на здоровье человека. 
Описание и использование приѐмов 
оказания первой помощи при трав- 
мах опорно-двигательной системы. 
Выявление признаков плоскостопия и 
нарушения осанки, обсуждение по- 
лученных результатов 

 
 



 

5 Внутренняя среда 
организма (4 ч) 

Внутренняя среда и еѐ функции. 
Форменные элементы крови: эри- 
троциты, лейкоциты и тромбоциты. 
Малокровие, его причины. Красный 
костный мозг, его роль в организме. 
Плазма крови. Постоянство внутрен- 
ней среды (гомеостаз). Свѐртывание 
крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Переливание крови. Донорство. 
Иммунитет и его виды. Факторы, 
влияющие на иммунитет (приоб- 
ретѐнные иммунодефициты): ради- 
ационное облучение, химическое 
отравление,  голодание,   воспале- 
ние, вирусные заболевания, ВИЧ- 
инфекция. Вилочковая железа, 
лимфатические узлы. Вакцины и 
лечебные сыворотки. Значение работ 
Л. Пастера и И. И. Мечникова по 
изучению иммунитета 

Описание внутренней среды человека. 
Сравнение форменных элементов 
крови. 
Исследование клеток крови на гото- 
вых препаратах. 
Установление взаимосвязи между 
строением форменных элементов 
крови и выполняемыми функциями. 
Описание групп крови. 
Объяснение принципов перелива- 
ния крови, механизмов свѐртывания 
крови. 
Обоснование значения донорства. 
Описание факторов риска на здоро- 
вье человека при заболеваниях крови 
(малокровие и др.). 
Классифицирование видов иммуни- 
тета, объяснение его значения в жиз- 
ни человека. 
Обоснование необходимости соблю- 
дения мер профилактики инфекци- 
онных заболеваний. 
Обсуждение роли вакцин и лечебных 
сывороток для сохранения здоровья 
человека 

6 Кровообращение (5 
ч) 

Органы  кровообращения.  Строение 
и работа сердца. Автоматизм сердца. 
Сердечный цикл, его длительность. 
Большой и малый круги кровообра- 
щения. Движение крови по сосудам. 
Пульс. Лимфатическая система, 

Описание органов кровообращения. 
Сравнение особенностей строения и 
роли сосудов, кругов кровообраще- 
ния. 
Объяснение причин движения кро- 
ви и лимфы по сосудам, изменения 

 

 
 



 

 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

  лимфоотток. Регуляция деятель- 
ности сердца и сосудов. Гигиена 
сердечно-сосудистой системы. Про- 
филактика сердечно-сосудистых за- 
болеваний. Первая помощь при кро- 
вотечениях 

скорости кровотока в кругах крово- 
обращения. 
Измерение кровяного давления, об- 
суждение результатов исследования. 
Подсчѐт пульса и числа сердечных 
сокращений у человека в покое и 
после дозированных физических на- 
грузок, обсуждение результатов ис- 
следования. 
Объяснение нейрогуморальной ре- 
гуляции работы сердца и сосудов в 
организме человека. 
Обоснование необходимости соблю- 
дения мер профилактики сердечно- 
сосудистых болезней. 
Описание и использование приѐмов 
оказания первой помощи при крово- 
течениях 

7 Дыхание (5 ч) Дыхание и его значение. Органы ды- 
хания. Лѐгкие. Взаимосвязь строе- 
ния и функций органов дыхания. 
Газообмен в лѐгких и тканях. Жиз- 
ненная ѐмкость лѐгких. Механизмы 
дыхания. Дыхательные движения. 
Регуляция дыхания. 

Объяснение сущности процесса ды- 
хания. 
Установление взаимосвязи между 
особенностями строения органов ды- 
хания и выполняемыми функциями. 



 

 

  Инфекционные болезни, передаю- 
щиеся через воздух, предупрежде- 
ние воздушно-капельных инфекций. 
Вред табакокурения, употребления 
наркотических и психотропных ве- 
ществ. Реанимация. Охрана воздуш- 
ной среды. Оказание первой помощи 
при поражении органов дыхания 

Описание процесса газообмена в тка- 
нях и лѐгких. 
Исследование жизненной ѐмкости 
лѐгких и определение частоты дыха- 
ния, обсуждение полученных резуль- 
татов. 
Анализ и оценивание влияния фак- 
торов риска на дыхательную систему. 
Выявление причин инфекционных 
заболеваний. 
Описание мер предупреждения ин- 
фекционных заболеваний. 
Обоснование приѐмов оказания пер- 
вой помощи при остановке дыхания 

8 Питание и пищева- 
рение 
(6 ч) 

Питательные вещества и пищевые 
продукты. Питание и его значение. 
Пищеварение. Органы пищеварения, 
их строение и функции. Ферменты, 
их роль в пищеварении. Пищеваре- 
ние в ротовой полости. Зубы и уход 
за ними. Пищеварение в желудке, в 
тонком и в толстом кишечнике. Вса- 
сывание питательных веществ. Вса- 
сывание воды. Пищеварительные 
железы: печень и поджелудочная 
железа, их роль в пищеварении. Ми- 
кробиом человека — совокупность 
микроорганизмов, населяющих орга- 
низм человека. Регуляция пищеваре- 
ния. Методы изучения органов пище- 
варения. Работы И. П. Павлова. 

Описание органов пищеварительной 
системы. 
Установление взаимосвязи между 
строением органов пищеварения и 
выполняемыми ими функциями. 
Объяснение механизмов пищеваре- 
ния, нейрогуморальной регуляции 
процессов пищеварения. 
Исследование действия ферментов 
слюны на крахмал, обсуждение ре- 
зультатов. 
Наблюдение за воздействием желу- 
дочного сока на белки. 
Обоснование мер профилактики ин- 
фекционных заболеваний органов 
пищеварения, основных принципов 
здорового образа жизни и гигиены 
питания 



 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

  Гигиена питания. 
Предупреждение глистных и желу- 
дочно-кишечных заболеваний, пище- 
вых отравлений. Влияние курения и 
алкоголя на пищеварение 

 

9 Обмен веществ и 
превращение энер- 
гии 
(5 ч) 

Обмен веществ и превращение энер- 
гии в организме человека. Пластиче- 
ский и энергетический обмен. Обмен 
воды и минеральных солей. Обмен 
белков, углеводов и жиров в орга- 
низме. Регуляция обмена веществ и 
превращения энергии. 
Витамины и их роль для организма. 
Поступление витаминов с пищей. 
Синтез витаминов в организме. Ави- 
таминозы и гиповитаминозы. Сохра- 
нение витаминов в пище. 
Нормы и режим питания. Рацио- 
нальное питание — фактор укрепле- 
ния здоровья. Нарушение обмена 
веществ 

Обоснование взаимосвязи человека и 
окружающей среды. 
Описание биологически активных 
веществ — витаминов, ферментов, 
гормонов и объяснение их роли в 
процессе обмена веществ и превра- 
щения энергии. 
Классифицирование витаминов. 
Определение признаков авитамино- 
зов и гиповитаминозов. 
Составление меню в зависимости от 
калорийности пищи и содержания 
витаминов. 
Обоснование основных принципов 
рационального питания как фактора 
укрепления здоровья 

10 Кожа (4 ч) Строение и функции кожи. Кожа и 
еѐ производные. Кожа и терморегу- 
ляция. Влияние на кожу факторов 
окружающей среды. 

Описание строения и функций кожи, 
еѐ производных. 

 



 

 

  Закаливание и его роль. Способы 
закаливания организма. Гигиена 
кожи, гигиенические требования к 
одежде и обуви. Заболевания кожи 
и их предупреждение. Профилакти- 
ка и первая помощь при тепловом и 
солнечном ударах, ожогах и обморо- 
жениях 

Исследование влияния факторов 
окружающей среды на кожу. 
Объяснение механизмов терморегу- 
ляции. 
Исследование типов кожи на различ- 
ных участках тела. 
Описание приѐмов первой помощи 
при солнечном и тепловом ударах, 
травмах, ожогах, обморожении; ос- 
новных гигиенических требований к 
одежде и обуви. 
Применение знаний по уходу за ко- 
жей лица и волосами в зависимости 
от типа кожи. 
Обсуждение заболеваний кожи и их 
предупреждения 

11 Выделение (4 ч) Значение выделения. Органы вы- 
деления. Органы мочевыделитель- 
ной системы, их строение и функ- 
ции. Микроскопическое строение 
почки. Нефрон. Образование мочи. 
Регуляция мочеобразования и мо- 
чеиспускания. Заболевания органов 
мочевыделительной системы, их 
предупреждение 

Выявление существенных признаков 
органов системы мочевыделения. 
Объяснение значения органов систе- 
мы мочевыделения в выведении вред- 
ных, растворимых в воде веществ. 
Установление взаимосвязи между 
особенностями строения органов и 
выполняемыми функциями. 
Объяснение влияния нейрогумо- 
ральной регуляции на работу моче- 
выделительной системы. 
Исследование местоположения по- 
чек на муляже человека. 

 

 
 



 

 

№ 
п/п 

Тематический блок, 
тема 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

   Аргументирование и оценивание 
влияния факторов риска на здоровье 
человека. 
Описание мер профилактики болез- 
ней органов мочевыделительной си- 
стемы 

12 Размножение и раз- 
витие 
(3 ч) 

Органы репродукции, строение и 
функции. Половые железы. Поло- 
вые клетки. Оплодотворение. Вну- 
триутробное развитие. Влияние на 
эмбриональное развитие факторов 
окружающей среды. Роды. Лактация. 
Рост и развитие ребѐнка. Половое со- 
зревание. Наследование признаков у 
человека. Наследственные болезни, 
их причины и предупреждение. На- 
бор хромосом, половые хромосомы, 
гены. Роль генетических знаний для 
планирования семьи. Инфекции, пе- 
редающиеся половым путѐм, их про- 
филактика 

Объяснение смысла биологических 
понятий: ген, хромосома, хромосом- 
ный набор. 
Раскрытие сущности процессов на- 
следственности и изменчивости, 
присущих человеку, влияния среды 
на проявление признаков у человека. 
Определение наследственных и нена- 
следственных, инфекционных и неин- 
фекционных заболеваний человека. 
Обсуждение проблемы нежелатель- 
ности близкородственных браков. 
Объяснение отрицательного влияния 
алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша чело- 
века, влияние мутагенов на организм 
человека. 
Обоснование мер профилактики за- 
болеваний (СПИД, гепатит) 

 
 



 

 

13 Органы чувств и 
сенсорные системы (5 
ч) 

Органы чувств и их значение. Ана- 
лизаторы. Сенсорные системы. Глаз 
и зрение. Оптическая система глаза. 
Сетчатка. Зрительные рецепторы. 
Зрительное восприятие. Нарушения 
зрения и их причины. Гигиена зрения. 
Ухо и слух. Строение и функции ор- 
гана слуха. Механизм работы слухо- 
вого анализатора. Слуховое восприя- 
тие. Нарушения слуха и их причины. 
Гигиена слуха. 
Органы равновесия, мышечного чув- 
ства, осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем 
организма 

Описание органов чувств и объясне- 
ние их значения. 
Объяснение путей передачи нервных 
импульсов от рецепторов до клеток 
коры больших полушарий. 
Исследование строения глаза и уха 
на муляжах. 
Определение остроты зрения и слуха 
(у школьников) и обсуждение полу- 
ченных результатов. 
Описание органов равновесия, мы- 
шечного чувства, осязания, обоня- 
ния и вкуса. 
Анализ и оценивание влияния фак- 
торов риска на здоровье человека (яр- 
кое освещение, сильный шум и др.) 

14 Поведение и психи- ка 
(5 ч) 

Психика и поведение человека. По- 
требности и мотивы поведения. Со- 
циальная обусловленность поведения 
человека. Рефлекторная теория пове- 
дения. Высшая нервная деятельность 
человека,  работы  И. М.  Сеченова, 
И. П. Павлова. Механизм образова- 
ния условных рефлексов. Торможе- 
ние. Динамический стереотип. Роль 
гормонов в поведении. Наследствен- 
ные и ненаследственные программы 
поведения у человека. Приспособи- 
тельный характер поведения. 

Объяснение значения высшей нерв- 
ной деятельности (ВНД) в жизни че- 
ловека. 
Применение психолого-физиологи- 
ческих понятий: поведение, потреб- 
ности, мотивы, психика, элемен- 
тарная рассудочная деятельность, 
эмоции,  память,   мышление,   речь 
и др. 
Обсуждение роли условных рефлек- 
сов в ВНД, механизмов их образова- 
ния. 
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Тематический блок, 
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Основное содержание Основные виды деятельности 
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  Первая и вторая сигнальные систе- 
мы. Познавательная деятельность 
мозга. Речь и мышление. Память и 
внимание. Эмоции. Индивидуальные 
особенности личности: способности, 
темперамент, характер, одарѐнность. 
Типы высшей нервной деятельности 
и темперамента. Особенности психи- 
ки человека. Гигиена физического и 
умственного труда. Режим труда и 
отдыха. Сон и его значение. Гигиена 
сна 

Сравнение безусловных и условных 
рефлексов, наследственных и нена- 
следственных программ поведения. 
Описание потребностей, памяти, 
мышления, речи, темперамента, эмо- 
ций человека. 
Классифицирование типов темпера- 
мента. 
Обоснование важности  физического и 
психического здоровья, гигиены 
физического и умственного труда, 
значения сна. 
Овладение приѐмами работы с био- 
логической информацией и еѐ пре- 
образование при подготовке презен- 
таций и рефератов 

15 Человек и окружаю- 
щая среда 
(2 ч) 

Человек и окружающая среда. Эколо- 
гические факторы и их действие на 
организм человека. Зависимость здо- 
ровья человека от состояния окружа- 
ющей среды. Микроклимат жилых 
помещений. Соблюдение правил по- 
ведения в окружающей среде, в опас- 
ных и чрезвычайных ситуациях. 
Здоровье человека как социальная 
ценность. Факторы, нарушающие 

Аргументирование зависимости здо- 
ровья человека от состояния окружа- 
ющей среды. 
Анализ и оценивание влияния фак- 
торов риска на здоровье человека. 
Обоснование здорового образа жиз- 
ни, рациональной организации труда 

 

 



 

 

 

  здоровье: гиподинамия, курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, 
несбалансированное питание, стресс. 
Укрепление здоровья: аутотренинг, 
закаливание, двигательная актив- 
ность, сбалансированное питание. 
Культура отношения к собственному 
здоровью и здоровью окружающих. 
Всемирная организация здравоохра- 
нения. 
Человек как часть биосферы Земли. 
Антропогенные воздействия на при- 
роду. Урбанизация. Цивилизация. 
Техногенные изменения в окружаю- 
щей среде. Современные глобальные 
экологические проблемы. Значение 
охраны окружающей среды для со- 
хранения человечества 

и полноценного отдыха для поддер- 
жания психического и физического 
здоровья человека. 
Обсуждение антропогенных воздей- 
ствий на природу, глобальных эко- 
логических проблем, роли охраны 
природы для сохранения жизни на 
Земле 



 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники,  электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых обра- зовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей,  представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, еѐ освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным 

образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

 
 



 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объѐм самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трѐх лет изучения курса, естественным образом 

переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, 

можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 



 

действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену 

общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения 

и неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-

ориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В 

задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 8—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 



 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 8—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в 

неделю . 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики 

на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в 

виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из 

реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления 



 

по формулам. Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, 

правила преобразования сумм и произведений, пра- 

вила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линей- 



 

ная функция, еѐ график. График функции y = I х I. Графическое решение линейных 

уравнений и систем линейных уравнений. 

7 класс 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные 

числа. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 



 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с 

одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные   

зависимости,  их  графики.   

Функции  y = x
2
,  y = x

3
, y =   x ,  y = I хI.   

Графическое  решение  уравнений  и  систем уравнений. 

9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 



 

координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 



 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графики  функций:   

y =kx,  y = kx + b,  y = 
 

 
 , y =x

3
 , y = x ,  y = | x |  и их свойства. 

Числовые последовательности 

 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 



 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

Числа и вычисления 

— Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

— Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приѐмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 

— Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

— Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

— Округлять числа. 

— Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 



 

— Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

— Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учѐтом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

— Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять еѐ в процессе 

освоения учебного материала. 

— Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

— Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

— Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

— Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращѐнного 

умножения. 

— Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

— Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 



 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

— Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

— Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

— Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

— Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

— Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координаты и графики. Функции 

— Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

— Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 

графики линейных функций. Строить график функции y = | х |. 

— Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐм работы. 

— Находить значение функции по значению еѐ аргумента. 



 

— Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 

Числа и вычисления 

— Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

— Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

— Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

— Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

— Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

— Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители. 

— Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 



 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

— Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

— Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии 

с контекстом задачи полученный результат. 

— Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

— Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по еѐ графику.  

— Строить графики элементарных функций вида 

 y = 
 

 
 
 , y = x

2
 , \y = x

3
, y = √  , y = | х |; описывать свойства числовой функции по еѐ 



 

графику. 

9 класс 

Числа и вычисления 

— Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

— Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

— Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

— Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

— Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

— Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

— Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 



 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

— Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

— Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

— Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

— Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков 

 



 

y = x
3
, y = √  , y = |х | в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства 

функций. 
Строить и изображать схематически графики квадратичных 

— функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

— Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

— Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

— Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

— Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

— Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 

из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 102 ч) 

Название раздела 

(темы) (число часов) 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и 
вычисления. 
Рациональные 
числа 

(25 ч 

Понятие рационального числа. 
Арифметические действия с 
рациональными числами. 
Сравнение, упорядочивание 
рациональных чисел. 
Степень с натуральным показателем. 
Решение основных задач на дроби, 
проценты из реальной практики. 
Признаки делимости, разложения 
на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости. Прямая и 

обратная пропорциональности 

Систематизировать и обогащать знания об 
обыкновенных и десятичных дробях. 
Сравнивать и упорядочивать дроби, 
преобразовывая при необходимости 
десятичные дроби в обыкновенные, 
обыкновенные в десятичные, в частности в 
бесконечную десятичную дробь. 
Применять разнообразные способы и приѐмы 
вычисления значений дробных выражений, 
содержащих обыкновенные и десятичные 
дроби: заменять при необходимости 
десятичную дробь обыкновенной и 
обыкновенную десятичной, приводить 
выражение к форме, наиболее удобной для 
вычислений, преобразовывать дробные 
выражения на умножение и деление 
десятичных дробей к действиям с целыми 
числами. 

Приводить числовые и буквенные примеры 
степени с натуральным показателем, 
объясняя значения основания степени и 
показателя степени, находить значения 
степеней вида an (a — любое рациональное 
число, n — натуральное число). 



 

Понимать смысл записи больших чисел с 

помощью десятичных дробей и степеней числа 

10, применять их в реальных ситуациях. 

Применять признаки делимости, 
разложения на множители натуральных 
чисел. 
Решать задачи на части, проценты, 
пропорции, на нахождение дроби (процента) 
от величины и величины по еѐ дроби 
(проценту), дроби (процента), который 
составляет одна величина от другой. 
Приводить, разбирать, оценивать различные 
решения, записи решений текстовых задач. 
Распознавать и объяснять, опираясь на 
определения, прямо пропорциональные и 
обратно пропорциональные зависимости 
между величинами; приводить примеры этих 
зависимостей из реального мира, из других 
учебных предметов. 

Решать практико-ориентированные задачи на 

дроби, проценты, прямую и обратную 

пропорциональности, пропорции 

Алгебраические 
выражения 

(27 ч) 

Буквенные выражения. 
Переменные. Допустимые значения 
переменных. Формулы. 
Преобразование буквенных 
выражений, раскрытие скобок и 

Овладеть алгебраической терминологией и 
символикой, применять еѐ в процессе 
освоения учебного материала. 
Находить значения буквенных 
выражений при заданных значениях букв; 



 

приведение подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным 

показателем.  

Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы 

сокращѐнного умножения. Разложение 

многочленов на множители 

выполнять вычисления по формулам. 

Выполнять преобразования целого 
выражения в многочлен приведением 
подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на 
многочлен и многочлена на многочлен, 
применять формулы квадрата суммы и 
квадрата разности. 
Осуществлять разложение многочленов на 
множители путѐм вынесения за скобки 
общего множителя, применения формулы 
разности квадратов, формул сокращѐнного 
умножения. 
Применять преобразование многочленов 
для решения различных задач из 
математики, смежных предметов, из 
реальной практики. 

Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения и 

неравенства  

 (20 ч) 

Уравнение, правила преобразования 
уравнения, равносильность 
уравнений. 
Линейное уравнение с одной 
переменной, решение линейных 
уравнений. Решение задач с помощью 
уравнений. 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. Система 

двух линейных уравнений с двумя 

Решать линейное уравнение с одной 
переменной, применяя правила перехода от 
исходного уравнения к равносильному ему 
более простого вида. Проверять, является ли 
конкретное число корнем уравнения. 
Подбирать примеры пар чисел, 
являющихся решением линейного уравнения 
с двумя переменными. Строить в 
координатной плоскости график линейного 
уравнения с двумя переменными; 
пользуясь графиком, приводить примеры 



 

переменными. Решение систем 

уравнений способом подстановки и 

способом сложения 

решения уравнения. 
Находить решение системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными. 

Составлять и решать уравнение или систему 

уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат 

Координаты и 

графики. 

Функции (24 ч) 

Координата точки на прямой. 
Числовые промежутки. Расстояние 
между двумя точками координатной 
прямой.  

Прямоугольная система координат 
на плоскости. Примеры графиков, 
заданных формулами. Чтение 
графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. 
Свойства функций. Линейная функция. 
Построение графика линейной 
функции. График функции y = I х I 

Изображать на координатной прямой 
точки, соответствующие заданным 
координатам, лучи, отрезки, интервалы; 
записывать их на алгебраическом языке 

Отмечать в координатной плоскости точки по 
заданным координатам; строить графики 
несложных зависимостей, заданных 
формулами, в том числе с помощью 
цифровых лабораторий. 

Применять, изучать преимущества, 
интерпретировать графический способ 
представления и анализа разнообразной 
жизненной информации. 
Осваивать понятие функции, овладевать 
функциональной терминологией. 
Распознавать линейную функцию y = kx + 
b, описывать еѐ свойства в зависимости от 
значений коэффициентов k и b. 
Строить графики  линейной функции, 
функции 

y = I х I. 
Использовать цифровые ресурсы для 



 

построения 

графиков функций и изучения их свойств. 
Приводить примеры линейных 
зависимостей в реальных процессах и 
явлениях 

Повторение и 

обобщение (6 ч) 
Повторение основных понятий и 
методов курса 7 класса, обобщение 
знаний 

Выбирать, применять оценивать способы 
сравнения чисел, вычислений, преобразований 
выражений, решения уравнений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 
действий и самопроверку результата 
вычислений, преобразований, построений 
Решать задачи из реальной жизни, 
применять математические знания для 
решения задач из других предметов. 

Решать текстовые задачи, сравнивать, 
выбирать способы решения задачи 

 

 

  



 

 

8 класс (не менее 102 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и 
вычисления. 
Квадратные 
корни 
(15 ч) 

Квадратный корень из числа. 
Понятие об иррациональном 
числе. Десятичные 
приближения 
иррациональных чисел. 
Действительные числа. 
Сравнение действительных 
чисел. Арифметический 
квадратный корень. 
Уравнение вида x2 = a. 
Свойства арифметических 
квадратных корней. 
Преобразование числовых 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Формулировать определение квадратного корня из 
числа, арифметического квадратного корня. 
Применять операцию извлечения квадратного корня 
из числа, используя при необходимости калькулятор. 
Оценивать квадратные корни целыми числами и 
десятичными дробями. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и 
иррациональные числа, записанные с помощью 
квадратных корней. 
Исследовать уравнение x2 = a, находить точные и 
приближѐнные корни при a > 0. 
Исследовать свойства квадратных корней, проводя 
числовые эксперименты с использованием 
калькулятора (компьютера). 
Доказывать свойства арифметических квадратных 
корней; применять их для преобразования 
выражений. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих 
квадратные корни. Выражать переменные из 
геометрических и физических формул. 
Вычислять значения выражений, содержащих 
квадратные корни, используя при необходимости 
калькулятор. 
Использовать в ходе решения задач элементарные 
представления, связанные с приближѐнными 

 



 

значениями величин. 
Знакомиться с историей развития математики 



 

Продолжение 

 

Числа и 
вычисления. 
Степень с целым 
показателем 
(7 ч) 

Степень с целым 
показателем. 
Стандартная запись числа. 
Размеры объектов 
окружающего мира (от 
элементарных 
частиц до космических 
объектов), длительность 
процессов в 
окружающем мире. 
Свойства степени с целым 
показателем 

Формулировать определение степени с целым 

показателем. 

Представлять запись больших и малых чисел в 

стандартном виде. Сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием степени 10. 

Использовать запись чисел в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства степени 

с целым показателем. 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять действия с числами, записанными в 

стандартном виде (умножение, деление, возведение 

в степень) 

Алгебраические 
выражения. 
Квадратный 
трѐхчлен 

(5 ч) 

Квадратный трѐхчлен. 
Разложение квадратного 
трѐхчлена на множители 

Распознавать квадратный трѐхчлен, устанавливать 
возможность его разложения на множители. 

Раскладывать на множители квадратный трѐхчлен с 
неотрицательным дискриминантом 



 

 

Алгебраические 
выражения. 
Алгебраическая 
дробь 

(15 ч) 

Алгебраическая дробь. 
Допустимые значения 
переменных, входящих в 
алгебраические выражения. 
Основное свойство 
алгебраической дроби. 
Сокращение дробей. 
Сложение, вычитание, 
умножение и деление 
алгебраических дробей. 
Преобразование выражений, 
содержащих алгебраические 
дроби 

Записывать алгебраические выражения. Находить 

область определения рационального выражения. 

Выполнять числовые подстановки и вычислять 

значение дроби, в том числе с помощью 

калькулятора. Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия с 

алгебраическими дробями. Применять преобразования 

выражений для решения задач. Выражать переменные 

из формул (физических, геометрических, 

описывающих бытовые ситуации) 

Уравнения 

и неравенства. 
Квадратные 
уравнения 
(15 ч) 

Квадратное уравнение. 
Неполное квадратное 
уравнение. Формула корней 
квадратного уравнения. 
Теорема Виета. 
Решение уравнений, 
сводящихся к квадратным. 
Простейшие дробно-
рациональные уравнения. 
Решение текстовых задач с 
помощью квадратных 
уравнений 

Распознавать квадратные уравнения. 
Записывать формулу корней квадратного уравнения; 
решать квадратные уравнения — полные и 
неполные. 
Проводить простейшие исследования квадратных 
уравнений. 
Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, с 
помощью преобразований и заменой переменной. 
Наблюдать и анализировать связь между корнями и 
коэффициентами квадратного уравнения. 

Формулировать теорему Виета, а также обратную 
теорему, применять эти теоремы для решения задач. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной формулировки условия 
задачи к алгебраической модели путѐм составления 
уравнения; решать составленное уравнение; 
интерпретировать результат. 
Знакомиться с историей развития алгебры 



 

Уравнения 

и неравенства. 
Системы уравнений 
(13 ч) 

Линейное уравнение с двумя 
переменными, его график, 
примеры решения уравнений в 
целых числах. 
Решение систем двух 
линейных уравнений с двумя 
переменными. Примеры 
решения систем нелинейных 
уравнений с двумя 
переменными. 
Графическая интерпретация 
уравнения с двумя 
переменными и систем 
уравнений с двумя 
переменными. 
Решение текстовых задач с 
помощью систем уравнений 

Распознавать линейные уравнения с двумя 
переменными. 
Строить графики линейных уравнений, в том числе 
используя цифровые ресурсы. 
Различать параллельные и пересекающиеся прямые 
по их уравнениям. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными подстановкой и сложением. 
Решать простейшие системы, в которых одно из 
уравнений не является линейным. 
Приводить графическую интерпретацию решения 
уравнения с двумя переменными и систем уравнений 
с двумя переменными. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

Уравнения 

и неравенства. 
Неравенства (12 
ч) 

Числовые неравенства и их 
свойства. 

Неравенство с одной 
переменной. Линейные 
неравенства с одной 
переменной и их решение. 
Системы линейных неравенств 
с одной переменной и их 
решение. 
Изображение решения 
линейного неравенства и их 
систем на числовой прямой 

Формулировать свойства числовых неравенств, 
иллюстрировать их на координатной прямой, 
доказывать алгебраически. 

Применять свойства неравенств в ходе решения задач.  

Решать линейные неравенства с одной переменной, 
изображать решение неравенства на числовой 
прямой. 
Решать системы линейных неравенств, изображать 
решение системы неравенств на числовой прямой 

Функции. 
Основные 

Понятие функции. Область 
определения и множество 

Использовать функциональную терминологию  и 
символику. 



 

понятия 

(5 ч) 

значений функции. Способы 
задания функций. 
График функции. Свойства 
функции, их отображение на 

графике 

Вычислять значения функций, заданных формулами 
(при необходимости использовать калькулятор); 
составлять таблицы значений функции. 
Строить по точкам графики функций. 
Описывать свойства функции на основе еѐ 
графического представления. 
Использовать функциональную терминологию  и 
символику. 
Исследовать примеры графиков, отражающих реальные 
процессы и явления. Приводить примеры процессов 
и явлений с заданными свойствами. 
Использовать компьютерные программы  для по- 

строения графиков функций и изучения их свойств 
 

Функции. Чтение и построение графиков 
функций. Примеры графиков 
функций, отражающих 
реальные процессы. 
Функции, описывающие 
прямую и обратную 
пропорциональные 
зависимости, их графики. 
Гипербола. 

Находить с помощью графика функции значение од- 
ной из рассматриваемых величин по значению дру-
гой. 
В несложных случаях выражать формулой 
зависимость между величинами. 
Описывать характер изменения одной величины в 

Числовые 

функции 

(9 ч) 

 

 зависимости от изменения другой. 



 

 

 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

 График функции y = x2. 
Функции y = x2, y = x3, 

y =   x,  y = I х I;  графическое 

решение уравнений и систем 
уравнений 

Распознавать виды изучаемых функций. 
Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций вида: y 
= x2, y = x3, 

y =   x, y = I х I. 
Использовать  функционально-графические   
представления для решения и исследования уравнений 
и систем уравнений. 
Применять цифровые ресурсы для построения 
графиков функций 

Повторение и 
обобщение (6 
ч) 

Повторение основных понятий 
и методов курсов 7 и 8 классов, 
обобщение знаний 

Выбирать, применять, оценивать способы сравнения 
чисел, вычислений, преобразований выражений, 
решения уравнений. 
Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и 
самопроверку результата вычислений, 
преобразований, построений. 
Решать задачи из реальной жизни, применять 
математические знания для решения задач из других 
предметов. 
Решать текстовые задачи, сравнивать, выбирать 
способы решения задачи 



 

9 класс (не менее 102 ч) 
Название 

раздела (темы) 
курса (число 

часов) 

Основное содержание  Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и 
вычисления. 
Действительные 
числа 

(9 ч 

Рациональные числа, 
иррациональные числа, 
конечные и 
бесконечные десятичные дроби.  
Множество  действительных  
чисел;  действительные 
числа как бесконечные десятичные 
дроби. Взаимно однозначное 
соответствие  между множество 
действительных чисел и 
множеством точек координатной 
прямой. 
Сравнение действительных чисел, 
арифметические действий с 
действительными числами. 
Приближѐнное значение 
величины, точность 
приближения. 

Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений 

Развивать представления о числах: от множества 
натуральных чисел до множества действительных 
чисел. 
Ознакомиться с возможностью представления 
действительного числа как бесконечной 
десятичной дроби, применять десятичные 
приближения рациональных и иррациональных 
чисел. 
Изображать действительные числа точками 
координатной прямой. 
Записывать, сравнивать и упорядочивать 
действительные числа. 
Выполнять, сочетая устные и письменные 
приѐмы, арифметические действия с 
рациональными числами; находить значения 
степеней с целыми показателями и корней; 
вычислять значения числовых выражений. 
Получить представление о значимости 
действительных чисел в практической 
деятельности человека. 
Анализировать и делать выводы о точности 
приближения действительного числа при 
решении задач. 
Округлять действительные числа, выполнять 
прикидку результата вычислений, оценку 
значений числовых выражений. 

Знакомиться с историей развития математики 



 

Уравнения 

и неравенства. 

Уравнения 

с одной 

переменной 

(14 ч) 

Линейное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к 

линейным. 

Квадратное уравнение. Решение 

уравнений,  сводящихся к 

квадратным. Биквадратные 

уравнения. 

Примеры решения уравнений 

третьей и четвѐртой степеней 

разложением на множители. 

Решение дробно-

рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач 

алгебраическим методом 

Осваивать, запоминать  и  применять  графические 

методы при решении уравнений, неравенств и их 

систем. 

Распознавать целые и дробные уравнения. 

Решать линейные и квадратные уравнения, 

уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Предлагать возможные способы решения 

текстовых 

задач, обсуждать их и решать текстовые задачи 

разными способами. 

Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения 
и неравенства. 
Системы уравнений 

(14 ч) 

Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график. 
Система двух линейных 
уравнений с двумя переменными 
и еѐ решение. Решение систем 
двух уравнений, одно из 
которых линейное, а другое — 
второй степени. 
Графическая интерпретация 
системы уравнений  с  двумя 

переменными 

Осваивать и применять приѐмы решения 
системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными и системы двух уравнений, в 
которых одно уравнение не является линейным. 
Использовать функционально-графически 
представления для решения и исследования 
уравнений и систем. 

Анализировать тексты задач, решать их 
алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путѐм составления 
системы уравнений; решать состав 



 

 

 Решение текстовых задач 
алгебраическим способом 

ленную систему уравнений; интерпретировать 
результат. 
Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения 
и неравенства. 
Неравенства (16 
ч) 

Числовые неравенства и их 
свойства. 
Линейные неравенства с одной 
переменной и их решение. 
Системы линейных неравенств 
с одной переменной и их 
решение. 
Квадратные неравенства и их 
решение. 
Графическая интерпретация 
неравенств и систем 
неравенств с двумя 
переменными 

Читать, записывать, понимать, интерпретировать 
неравенства; использовать символику и терминологию. 
Выполнять преобразования неравенств, использовать 
для преобразования свойства числовых неравенств. 
Распознавать линейные и квадратные неравенства. 
Решать линейные неравенства, системы линейных 
неравенств, системы неравенств, включающих 
квадратное неравенство, и решать их; обсуждать 
полученные решения. 
Изображать решение неравенства и системы 
неравенств на числовой прямой, записывать 
решение с помощью символов. 
Решать квадратные неравенства, используя 
графические представления. 
Осваивать и применять неравенства при решении 
различных задач, в том числе практико-
ориентированных 



 

Функции  (16 
ч) 

Квадратичная функция, еѐ 
график и свойства. Парабола, 
координаты вершины 
параболы, ось симметрии 
параболы. Степенные 
функции с натуральными 
показателями 2 и 3, их 
графики и свойства. 
Графики функций: y = kx, 

y = kx + b,  y = x
k 

,  y = ax2, 
x 

y = ax3, y = x, y = I х I 

Распознавать виды изучаемых функций; 

иллюстрировать схематически, объяснять 
расположение на координатной плоскости графиков 

функций вида: y = kx, y = kx + b, y =
 

 
 y = ax2, y 

= ax3, x 

y =√ , y = |х | в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать их свойства. 
Распознавать квадратичную функцию по формуле. 
Приводить примеры квадратичных зависимостей из 
реальной жизни, физики, геометрии. 

Выявлять и обобщать особенности графика 
квадратичной функции y = ax2 + bx + c. 
Строить и изображать схематически графики 
квадратичных функций, заданных формулами вида y = 
ax2, y = ax2 + q, y = a(x + p)2, y = ax2 + bx + c. 
Анализировать и применять свойства изученных 
функций для их построения, в том числе с помощью 
цифровых ресурсов 



 

Продолжение 

 

Числовые 
последовательност
и (15 ч) 

Понятие числовой 
последовательности. 
Задание последовательности 
рекуррентной формулой и 
формулой n-го члена. 
Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. 
Формулы n-го члена 
арифметической и 
геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 
Изображение членов 
арифметической и 
геометрической прогрессий 
точками на координатной 
плоскости. 
Линейный и 
экспоненциальный рост. 
Сложные проценты 

Осваивать и применять индексные обозначения, 
строить речевые высказывания с использованием 
терминологии, связанной с понятием 
последовательности. 
Анализировать формулу n-го члена 
последовательности или рекуррентную формулу и 
вычислять члены последовательностей, заданных 
этими формулами. 
Устанавливать закономерность в построении 
последовательности, если выписаны первые 
несколько еѐ членов. 
Распознавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии при разных способах задания. 
Решать задачи с использованием формул n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых n членов. 
Изображать члены последовательности точками на 
координатной плоскости. 

Рассматривать примеры процессов и явлений из 
реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 
арифметической прогрессии, в геометрической 
прогрессии; изображать соответствующие 
зависимости графически. 
Решать задачи, связанные с числовыми 
последовательностями, в том числе задачи из 
реальной жизни с использованием цифровых 
технологий (электронных таблиц, графического 
калькулятора и т.п.). 



 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе 
задачи из реальной практики (с использованием 
калькулятора). 
Знакомиться с историей развития математики 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
знаний1 

(18 ч) 

Числа и вычисления (запись, 
сравнение, действия с 
действительными числами, 
числовая прямая; проценты, 
отношения, пропорции; 
округление, приближение, 
оценка; решение текстовых 
задач арифметическим 
способом) 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, 
операции над множествами; использовать 
графическое представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач из 
других учебных предметов. 

Актуализировать терминологию и основные действия, 
связанные с числами: натуральное число, простое и 
составное числа, делимость натуральных чисел, 
признаки делимости, целое число, модуль числа, 
обыкновенная и десятичная дроби, стандартный вид 
числа, арифметический квадратный корень. 

Выполнять действия, сравнивать и упорядочивать 
числа, представлять числа на координатной прямой, 
округлять числа; выполнять прикидку и оценку 
результата вычислений. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Решать практические задачи, содержащие проценты, 
доли, части, выражающие зависимости: скорость — 
время — расстояние, цена — количество — 
стоимость, объѐм работы — время — 
производительность труда. 

Разбирать реальные жизненные ситуации, 
формулировать их на языке математики, находить 
решение, применяя математический аппарат, 
интерпретировать результат 



 

 Алгебраические выражения 
(преобразование 
алгебраических выражений, 
допустимые значения) 

Оперировать понятиями: степень с целым 
показателем, арифметический квадратный корень, 
многочлен, алгебраическая дробь, тождество. 

Выполнять основные действия: выполнять расчѐты по 
формулам, преобразовывать целые, дробно-
рациональные выражения и выражения с корнями, 
реализовывать разложение многочлена на 
множители, в том числе с использованием формул 
разности квадратов и квадрата суммы и разности; 
находить допустимые значения переменных для 
дробно-рациональных выражений, корней. 

Моделировать с помощью формул реальные 
процессы и явления 

 

 
 

1 Здесь представлены элементы содержания курса, изучавшиеся в 5—8 классах и требующие повторения, 
обобщения и систематизации. Обращаться к этому материалу можно в виде акцента на завершающем этапе 
изучения курса 9 класса или распределять по соответствующим тематическим разделам, изучаемым в 
течение учебного года. 



 

 Функции (построение, 
свойства изученных функций; 
графическое решение 
уравнений и их систем) 

Оперировать понятиями: функция, график 
функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания, 
убывания, наибольшее и наименьшее значения 
функции. 
Анализировать, сравнивать, обсуждать свойства 
функций, строить их графики. 
Оперировать понятиями: прямая 
пропорциональность, обратная пропорциональность, 
линейная функция, квадратичная функция, парабола, 
гипербола. 
Использовать графики для определения свойств, 
процессов и зависимостей, для решения задач из 
других учебных предметов и реальной жизни; 
моделировать с помощью графиков реальные 
процессы и явления. 
Выражать формулами зависимости между 
величинами 



 

 

 
 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно -

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

2.1.8.Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский 

ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как 

составной части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподавания 

геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии 

обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения 

«от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, 

овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. Как писал геометр 

и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что такое доказательство, трудно и 

даже невозможно манипулировать». И в этом состоит важное воспитательное значение изучения 

геометрии, присущее именно отечественной математической школе. Вместе с тем авторы 



 

программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в отношении начал и 

оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что 

касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно 

вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни одной 

возможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей мере, чем идея 

аксиом, являются истинными и единственными 

двигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование еѐ как инструмента при решении как 

математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс 

геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами 

данный чертѐж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует 

вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия 

является не менее важной, чем первая. Ещѐ Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного 

города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное еѐ применение — 

в военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая 

бесконечная разница существует между человеком причастным к геометрии и непричастным». Для 

этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, 

учить детей строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и  

оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчѐркивать связи геометрии с 

другими предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны 

в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

В заключение сошлѐмся на великого математика и астронома Иоганна Кеплера, чтобы ещѐ раз 

подчеркнуть и метапредметное, и воспитательное значение геометрии: ―Geometria una et aeterna est in 

mente Dei refulgens: cuius consortium hominibus tributum inter causas est, cur homo sit imago Dei‖
1
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 

учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпендикулярность 

прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 



 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведѐнной к 

гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом 

в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 

8 класс 
Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, еѐ 

свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 



 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырѐхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое  тождество. Формулы 

приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.  

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 



 

7 класс 

— Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

— Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.  

— Строить чертежи к геометрическим задачам. 

— Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

— Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.  

— Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведѐнной к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

— Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек 

другой прямой. 

— Решать задачи на клетчатой бумаге. 

— Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных 

при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение 

углов. 

— Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.  



 

— Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться 

их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.  

— Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить еѐ центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о  том, 

что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.  

— Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания.  

— Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл.  

— Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 класс 
— Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

— Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач.  

— Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, 

применять их для решения практических задач. 

— Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.  

— Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертѐж и находить 

соответствующие длины. 

— Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.  



 

— Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах.  

— Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, 

углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических 

задач. 

— Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного 

четырѐхугольника при решении задач. 

— Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии  

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 класс 
— Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

— Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

— Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач.  

— Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

— Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 



 

квадрате касательной. 

— Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. 

— Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

— Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах. 

— Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях. 

— Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО КУРСА класс (не менее 68 ч) 

Название раздела 
(темы) курса 
(число часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Простейшие 
геометрические фигуры 
и их свойства. 
Измерение 
геометрических величин 

Простейшие геометрические объекты: 
точки,  прямые,  лучи  и углы, 
многоугольник, ломаная. 
Смежные и вертикальные углы. Работа с 
простейшими чертежами. Измерение 

Формулировать основные 
понятия и определения. 
Распознавать изученные 
геометрические фигуры, 
определять их взаимное 



 

(14 ч) линейных и угловых величин, вычисление 
отрезков и углов.  
Периметр и площадь фигур, со-тавленных 
из прямоугольников 

расположение, 
выполнять чертѐж по условию 
задачи. 
Проводить простейшие 
построения с помощью 
циркуля и линейки. 
Измерять линейные и угловые 
величины геометрических и 
практических объектов. 
Определять «на глаз» размеры 
реальных объектов, проводить 
грубую оценку их размеров. 
Решать задачи на вычисление 
длин отрезков и 
величин углов. 
Решать задачи на взаимное 
расположение геометрических 
фигур. 
Проводить классификацию углов, 
вычислять линейные и угловые 
величины, проводить 
необходимые доказательные 
рассуждения. 

Знакомиться с историей 

развития геометрии 

Треугольники (22 ч) Понятие о равных треугольниках и 
первичные представления о равных 
(конгруэнтных) фигурах. Три признака 
равенства треугольников. 
Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Свойство медианы 
прямоугольного треугольника. 

Распознавать пары равных 
треугольников на готовых 
чертежах (с указанием 
признаков). 
Выводить следствия (равенств 
соответствующих элементов) 
из равенств треугольников. 



 

Равнобедренные и равносторонние 
треугольники. Признаки и свойства 
равнобедренного треугольника. 
Против большей стороны треугольника 
лежит больший угол. Простейшие 
неравенства в геометрии. Неравенство 
треугольника. Неравенство ломаной. 
Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Первые понятия о доказательствах в 

геометрии 

Формулировать определения: 
остроугольного, тупоугольного, 
прямоугольного, 
равнобедренного, 
равностороннего 
треугольников; биссектрисы, 
высоты, медианы треугольника; 
серединного перпендикуляра 
отрезка; периметра 
треугольника. 
Формулировать свойства и 
признаки равнобедренного 
треугольника. 
Строить чертежи, решать 
задачи с помощью нахождения 
равных треугольников. 
Применять признаки равенства 
прямоугольных треугольников 
в задачах. 
Использовать цифровые 
ресурсы для исследования 
свойств изучаемых фигур. 

Знакомиться с историей развития 

геометрии 
 



 

 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Параллельные 
прямые, сумма углов 
треугольника (14 ч) 

Параллельные прямые, их 
свойства, Пятый постулат 
Евклида. Накрест лежащие, 
соответственные и 
односторонние углы 
(образованные при пересечении 
параллельных прямых секущей). 
Признак параллельности прямых 
через равенство расстояний от 
точек одной прямой до второй 
прямой. 
Сумма углов треугольника и 
многоугольника. 

Внешние углы треугольника 

Формулировать понятие параллельных прямых, 
находить практические примеры. 

Изучать свойства углов, образованных при 
пересечении параллельных прямых секущей. 
Проводить доказательства параллельности двух 
прямых с помощью углов, образованных при 
пересечении этих прямых третьей прямой. 
Вычислять сумму углов треугольника и 
многоугольника. 
Находить числовые и буквенные значения 
углов в геометрических задачах с 
использованием теорем о сумме углов 
треугольника и многоугольника. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

 



 

Окружность 
и круг. 
Геометрические 
построения 
(14 ч) 

Окружность, хорды и диаметры, 
их свойства. Касательная к 
окружности. Окружность, 
вписанная в угол. Понятие о 
ГМТ, применение в задачах. 
Биссектриса и серединный 
перпендикуляр как 
геометрические места точек. 
Окружность, описанная около 
треугольника. Вписанная в 
треугольник окружность. 
Простейшие задачи на построение 

Формулировать определения: окружности, хорды, 
диаметра и касательной к окружности. Изучать 
их свойства, признаки, строить чертежи. 
Исследовать, в том числе используя цифровые 
ресурсы: окружность, вписанную в угол; центр 
окружности, вписанной в угол; равенство 
отрезков касательных. 
Использовать метод ГМТ для доказательства 
теорем о пересечении биссектрис углов 
треугольника и серединных перпендикуляров к 
сторонам треугольника с помощью ГМТ. 
Овладевать понятиями вписанной и описанной 
окружностей треугольника, находить центры 
этих окружностей. 
Решать основные задачи на построение: угла, 
равного данному; серединного перпендикуляра 
данного отрезка; прямой, проходящей через 
данную точку и перпендикулярной данной 
прямой; биссектрисы данного угла; 
треугольников по различным элементам. 
Знакомиться с историей развития геометрии 

Повторение, 
обобщение знаний 

(4 ч) 

Повторение и обобщение 
основных понятий и методов 
курса 7 класса 

Решать задачи на повторение, 
иллюстрирующие связи между различными 
частями курса 



 

 

 

7 класс (не менее 68 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Четырѐхугольники (12 
ч) 

Параллелограмм, его признаки и 
свойства. Частные случаи 
параллелограммов 
(прямоугольник, ромб, квадрат), 
их признаки и свойства. 
Трапеция. Равнобокая и 
прямоугольная трапеции. 
Удвоение медианы. Центральная 
симметрия 

Изображать и находить на чертежах 
четырѐхугольники разных видов и их 
элементы. 
Формулировать определения: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции, 
равнобокой трапеции, прямоугольной трапеции. 
Доказывать и использовать при решении задач 
признаки и свойства: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции, 
равнобокой трапеции, прямоугольной 
трапеции. 
Применять метод удвоения медианы 
треугольника. 
Использовать цифровые ресурсы для 
исследования свойств изучаемых фигур. 
Знакомиться с историей развития геометрии 



 

 

Теорема Фалеса и 
теорема о 
пропорциональны
х отрезках, подоб- 
ные треугольники 
(15 ч) 

Теорема Фалеса и теорема о 
пропорциональных отрезках. 
Средняя линия треугольника. 
Трапеция, еѐ средняя линия. 
Пропорциональные отрезки, 
построение четвѐртого 
пропорционального отрезка. 
Свойства центра масс в 
треугольнике. 
Подобные треугольники. Три 
признака подобия треугольников. 
Практическое применение 

Проводить построения с помощью циркуля и 
линейки с использование теоремы Фалеса и 
теоремы о пропорциональных отрезках, 
строить четвѐртый пропорциональный отрезок. 
Проводить доказательство того, что медианы 
треугольника пересекаются в одной точке, и 
находить связь с центром масс, находить 
отношение, в котором медианы делятся точкой 
их пересечения. 
Находить подобные треугольники на готовых 
чертежах с указанием соответствующих 
признаков подобия. 
Решать задачи на подобные треугольники с 
помощью самостоятельного построения 
чертежей и нахождения подобных 
треугольников. 
Проводить доказательства с использованием 
признаков подобия. 
Доказывать три признака подобия 
треугольников. 
Применять полученные знания при решении 
геометрических и практических задач. 

Знакомиться с историей развития геометрии 



 

Площадь. 
Нахождение 
площадей 
треугольников 
и многоугольных 
фигур. Площади 
подобных фигур (14 
ч) 

Понятие об общей теории 
площади. 
Формулы для площади 
треугольника, параллелограмма. 
Отношение площадей 
треугольников с общим 
основанием или общей высотой. 

Вычисление площадей сложных 
фигур через разбиение на части и 
достроение. 
Площади фигур на клетчатой 
бумаге. 
Площади подобных фигур. 
Вычисление площадей. Задачи с 
практическим содержанием. 
Решение задач с помощью метода 
вспомогательной площади 

Овладевать первичными представлениями об 
общей теории площади (меры), формулировать 
свойства площади, выяснять их наглядный смысл. 
Выводить формулы площади параллелограмма, 
треугольника, трапеции из формулы площади 
прямоугольника (квадрата). 

Выводить формулы площади выпуклого 
четырѐхугольника через диагонали и угол 
между ними. Находить площади фигур, 
изображѐнных на клетчатой бумаге, 
использовать разбиение на части и 
достроение. 
Разбирать примеры использования 
вспомогательной площади для решения 
геометрических задач. 
Находить площади подобных фигур. 
Вычислять площади различных многоугольных 
фигур. 
Решать задачи на площадь с практическим 
содержанием 

Теорема Пифагора и 
начала 
тригонометрии 

(10 ч) 

Теорема Пифагора, еѐ 
доказательство и применение. 
Обратная теорема Пифагора. 

Определение тригонометрических 
функций острого угла, 
тригонометрические 
соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Основное 
тригонометрическое тождество. 
Соотношения между сторонами в 

Доказывать теорему Пифагора, использовать 

еѐ в практических вычислениях. 
Формулировать определения 
тригонометрических функций острого угла, 
проверять их корректность. 
Выводить тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. 
Исследовать соотношения между сторонами в 
прямоугольных треугольниках с углами в 45° и 
45°; 30° и 60°. 



 

прямоугольных треугольниках с 
углами в 45° и 45°; 30° и 60° 

Использовать формулы приведения и основное 
тригонометрическое тождество для нахождения 
соотношений между тригонометрическими 
функциями различных острых углов. 
Применять полученные знания и умения при 
решении практических задач. 

Знакомиться с историей развития геометрии 

Углы в окружности. 
Вписанные 
и описанные 
четырехугольники. 
Касательные 
к окружности. 
Касание окружностей 

(13 ч) 

Вписанные и центральные углы, 
угол между касательной и хордой. 
Углы между хордами и 
секущими. 
Вписанные и описанные четырѐх- 
угольники, их признаки и 
свойства. Применение этих 
свойств 
при решении геометрических за- 
дач. 
Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание 
окружностей 

Формулировать основные определения, 
связанные с углами в круге (вписанный угол, цен- 
тральный угол). 
Находить вписанные углы, опирающиеся на одну 
дугу, вычислять углы с помощью теоремы о 
вписанных углах, теоремы о вписанном 
четрѐхугольнике, теоремы о центральном угле. 
Исследовать, в том числе с помощью цифровых 
ресурсов, вписанные  и  описанные  четырѐх- 
угольники, выводить их свойства и признаки. 

Использовать эти свойства и признаки при 

решении задач 

Повторение, 
обобщение 
знаний 

(4 ч) 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 7 и 8 классов, 
обобщение знаний 

Решать задачи на повторение, иллюстрирущие 
связи между различными частями курса 



 

 

8 класс (не менее 68 ч) 
 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Тригонометрия. 
Теоремы косинусов и 
синусов. 
Решение 
треугольников 
(16 ч) 

Определение тригонометрических 
функций углов от 0° до 180°. 
Косинус и синус прямого и тупого 
угла. Теорема косинусов. 
(Обобщѐнная) теорема синусов (с 
ради- 
усом описанной окружности). На- 
хождение длин сторон и величин 
углов треугольников. 
Формула площади треугольника 
через две стороны и угол между 
ними. Формула площади 
четырѐхугольника через его 
диагонали 
и угол между ними. 
Практическое применение 
доказанных теорем 

Формулировать определения  
тригонометрических функций тупых и прямых 
углов. 
Выводить теорему косинусов и теорему синусов 
(с радиусом описанной окружности). 
Решать треугольники. 
Решать практические задачи, сводящиеся к на- 
хождению различных элементов треугольника 



 

Преобразование 
подобия. Метрические 
соотношения 
в окружности 
(10 ч) 

Понятие о преобразовании подо- 
бия. 
Соответственные элементы подобных 
фигур. 
Теорема о произведении отрезков 
хорд, теорема о произведении 
отрезков секущих, теорема о квадрате 
касательной. Применение в 
решении геометрических задач 

Осваивать понятие  преобразования подобия. 
Исследовать отношение линейных элементов 
фигур при преобразовании подобия. Находить 
примеры подобия в окружающей 
действительности. 
Выводить метрические соотношения между от- 
резками хорд, секущих и касательных с 
использованием вписанных углов и подобных 
треугольников. 
Решать геометрические задачи и задачи из 
реальной жизни с использованием подобных 
треугольников 

Векторы (12 ч) Определение векторов, сложение и 
разность векторов, умножение 
вектора на число. 
Физический и геометрический 
смысл векторов. 
Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов, 
его применение для нахождения 
длин и углов. 
Решение задач с помощью векторов. 

Применение векторов для решения 
задач кинематики и механики 

Использовать векторы как направленные 
отрезки, исследовать геометрический 
(перемещение) и физический (сила) смыслы 
векторов. 
Знать определения суммы и разности 
векторов, умножения вектора на число, 
исследовать геометрический и физический 
смыслы этих операций. 
Решать геометрические задачи с 
использованием векторов. 
Раскладывать вектор по двум неколлинеарным 
векторам. 
Использовать скалярное произведение 
векторов, выводить его основные свойства. 
Вычислять сумму, разность и скалярное 
произведение векторов в координатах. 

Применять скалярное произведение для 
нахождения длин и углов 



 

 

Декартовы 
координаты на 
плоскости (9 ч) 

Декартовы координаты точек на 
плоскости. 
Уравнение прямой. Угловой 
коэффициент, тангенс угла 
наклона, параллельные и 
перпендикулярные прямые. 
Уравнение окружности. 
Нахождение координат точек 
пересечения окружности и 
прямой. 

Метод координат при решении 
геометрических задач. 
Использование метода координат 
в практических задачах 

Осваивать понятие прямоугольной системы 
координат, декартовых координат точки. 
Выводить уравнение прямой и окружности. 
Выделять полный квадрат для нахождения 
центра и радиуса окружности по еѐ уравнению. 
Решать задачи на нахождение точек 
пересечения прямых и окружностей с помощью 
метода координат. 

Использовать свойства углового коэффициента 
прямой при решении задач, для определения 
расположения прямой. 
Применять координаты при решении 
геометрических и практических задач, для 
построения математических моделей 
реальных задач («метод координат»). 
Пользоваться для построения и исследований 
цифровыми ресурсами. 
Знакомиться с историей развития геометрии 



 

 

Название 
раздела (темы) 

курса (число часов) 

 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Правильные 
многоугольники. 
Длина окружности и 
площадь круга. 
Вычисление площадей 
(8 ч) 

Правильные многоугольники, 
вычисление их элементов. Число 
π и длина окружности. Длина дуги 
окружности. Радианная мера 
угла. 
Площадь круга и его элементов 
(сектора и сегмента). Вычисление 
площадей фигур, включающих 
элементы круга 

Формулировать определение правильных 
многоугольников, находить их элементы. 
Пользоваться понятием длины окружности, 
введѐнным с помощью правильных 
многоуголников, определять число π, длину дуги 
и радианную меру угла. 
Проводить переход от радианной меры угла к 
градусной и наоборот. 
Определять площадь круга. 
Выводить формулы (в градусной и радианной 
мере) для длин дуг, площадей секторов и 
сегментов. 
Вычислять площади фигур, включающих эле- 
менты окружности (круга). 
Находить площади в задачах реальной жизни 



 

Движения плоскости 
(6 ч) 

Понятие о движении плоскости. 
Параллельный перенос, поворот и 
симметрия. Оси и центры 
симметрии. 
Простейшие применения в 
решении задач 

Разбирать примеры, иллюстрирующие понятия 
движения, центров и осей симметрии. 
Формулировать определения параллельного 
переноса, поворота и осевой симметрии. 
Выводить их свойства, находить неподвижные 
точки. 
Находить центры и оси симметрий простейших 
фигур. 
Применять параллельный перенос и 
симметрию при решении геометрических задач 
(разбирать примеры). 
Использовать для построения и исследований 
цифровые ресурсы 

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
знаний2 
(7 ч) 

Повторение основных понятий и 
методов курсов 7—9 классов, 
обобщение и систематизация 
знаний. Простейшие 
геометрические фигуры и их 
свойства. Измерение 
геометрических величин. 
Треугольники. 
Параллельные и 
перпендикулярные прямые. 
Окружность и круг. 
Геометрические построения. 
Углы в окружности. Вписанные 
и описанные окружности 
многоугольников. 

Прямая и окружность. 
Четырѐхугольники. Вписанные и 
описанные четырехугольники. 

Оперировать понятиями: фигура, точка, 
прямая, угол, многоугольник, равнобедренный 
и равносторонний треугольники, 
прямоугольный треугольник, медиана, 
биссектриса и высота треугольника, 
параллелограмм, ромб, прямоугольник, 
квадрат, трапеция; окружность, касательная; 
равенство и подобие фигур, треугольников; 
параллельность и перпендикулярность 
прямых, угол между прямыми, симметрия 
относительно точки и прямой; длина, 
расстояние, величина угла, площадь, 
периметр. 

Использовать формулы: периметра и площади 
многоугольников, длины окружности и 
площади круга, объѐма прямоугольного 
параллелепипеда. 
Оперировать понятиями: прямоугольная 



 

Теорема Пифагора и начала 
тригонометрии. Решение общих 
треугольников. 
Правильные многоугольники. 
Преобразования плоскости. 
Движения. Подобие. Симметрия. 
Площадь. Вычисление площадей. 
Площади подобных фигур. 
Декартовы координаты на 
плоскости. 
Векторы на плоскости 

система координат, вектор; использовать эти 
понятия для представления данных и решения 
задач, в том числе из других учебных 
предметов. Решать задачи на повторение 
основных понятий, иллюстрацию связей между 
различными частями курса. Выбирать метод 
для решения задачи. 
Решать задачи из повседневной жизни 

 
 

2 Здесь представлены элементы содержания курса, излучавшиеся в 5—8 классах и требующие повторения, 
обобщения и систематизации. Обращаться к этому материалу можно в виде акцента на завершающем этапе 
изучения курса 9 класса или распределять по соответствующим тематическим разделам, изучаемым в 
течение учебного года. 



 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ 
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