
Приложение №4 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского 

языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения. Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» позволит учителю: реализовать в процессе 

преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в  ФГОС ООО; определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Русский язык» по  годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, ФООП 

ООО; разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный 

язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального 

общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 

духовной консолидации. Высокая функциональная значимость русского 

языка и выполнение им функций государственного языка и языка 

межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо 

от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в 

различных жизненно важных для человека областях. Русский язык, выполняя 



свои базовые функции общения и  выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 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 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является 

системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных 

и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык 

и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» Целями 

изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к  языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

России, как к  средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского 

языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение активного и  потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; совершенствование речевой деятельности, 



коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие 

с  окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным 

учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, 

развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации 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, не сплошной 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 

ФООП ООО. Учебным планом на изучение русского языка отводится 

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

(6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в  неделю), в 8 классе — 102 

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

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 

(распространённые, нераспространённые). Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. Грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. Нормы построения простого предложения, использования инверсии 

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, сложносокращёнными 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, определённоличные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные предложения. Синтаксическая синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. Употребление односоставных 

предложений в речи.  

Простое осложнённое 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. Распространённое и 



нераспространённое обращение. Вводные конструкции. Группы вводных 

конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

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

связи, способа оформления мыслей). Вставные конструкции. Омонимия 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. Нормы 

построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. Правила постановки знаков препинания в предложениях 

с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

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, пунктуационных правил в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. Приёмы 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.  

Сложносочинённое предложение. Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. Виды сложносочинённых предложений. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. Интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. Употребление сложносочинённых 

предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами. Нормы 

построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых предложений.  

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главная и придаточная части предложения. Союзы и союзные 

слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Грамматическая синонимия сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 



уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными. Нормы построения 

сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной 

части союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные 

грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

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. 

2.2.2.2. Литература 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Федеральная рабочая программа учебного 

предмета «Литература» разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения. Федеральная рабочая программа учебного 

предмета «Литература» позволит учителю реализовать в процессе 

преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС ООО; определить обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по литературе; определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

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

ООО, Федеральной программой воспитания. Личностные и метапредметные 

результаты в рабочей программе представлены с учётом особенностей 

преподавания учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования, планируемые предметные результаты распределены по годам 

обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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 эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. Основу содержания литературного 

образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных 

произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 

зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. Полноценное 

литературное образование на уровне основного общего образования 



невозможно без учёта 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 направлены 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, воплощённых 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 самоидентификации, 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 уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 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, посвящённых 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 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о  специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации 

с использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 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 «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 

7 и 8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы на уровне 

основного общего образования по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами 

учебных планов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

8 класс 

Древнерусская литература. Житийная литература (одно произведение по 

выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа 

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 произведение 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.  Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко 

и др. Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на 

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



Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, 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 Тёркин» (главы «Переправа», 

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

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

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI 

века (не менее двух произведений). Например, произведения Е.  И.  Носова, 

А.  Н. и Б.  Н.  Стругацких, В.  Ф.  Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины 

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

нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, 

Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, 

Б. Кауфман и др. 

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

стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, 

М.  А.  Светлова, М.  В.  Исаковского, К. М.  Симонова, Р. Г. Гамзатова, 

Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, 

Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др 

Зарубежная литература. 

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

всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. 

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

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты 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 трёх стихотворений 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 жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

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

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 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, пёстрою толпою 

окружён…», «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 «Мёртвые 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 фрагментов по выбору).  

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



 И.-В. Гёте. 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. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

2.2.2.4.История  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» разработана 

с целью оказания методической помощи учителю истории. Согласно своему 

назначению Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» 

даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «История»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

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 представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. 

Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом. История даёт возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего 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 предполагает формирование 

у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 



каждого её 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 

самоидентификации в окружающем мире; —овладение знаниями об 

основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; —воспитание 

учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

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

демократических ценностей современного общества; —развитие 

способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и  явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в  соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; —формирование у 

школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение учебного предмета «История» отводится в 5—

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

предусмотрено изучение учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» в объёме 14 часов. 

8 КЛАСС  

1)ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. Введение. 

Век Просвещения .Истоки европейского Просвещения. Достижения 

естественных наук и распространение идей рационализма. Английское 

Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. 

Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и политические 

идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескьё, Ж.  Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей 

Просвещения в  Америке. Влияние просветителей на изменение 24 

представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и 

философов». 

Государства Европы в XVIII в.  



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

Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и  новые веяния. Государство и 

Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

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

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

 Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в 

XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 

Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и 

Иосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель.  

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла 

III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными 

владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство 

населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые 

сражения войны. Создание регулярной армии под командованием 

Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в 

войне и её 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 человека и гражданина. Политические течения и деятели 

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

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против 

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

республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет 

общественного спасения. М.  Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого 

мира»: культ разума, борьба против Церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794  г.). Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 

1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. Развитие науки. Новая картина мира в 

трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных 

науках и  медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, 

великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

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

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

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. Китай. Империя Цин в XVIII 

в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. Положение сословий. 

Культура стран Востока в XVIII в. 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 Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба 

за  власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. 

Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Сподвижники Петра  I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в  создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

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

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнёта. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

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

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург  — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 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. Каспийский поход 

Петра I.  



Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет Петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия 

и значение петровских преобразований. Образ Петра  I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.  Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

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

Б.  Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. Укрепление 

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

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империи 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

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

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне 

Пётр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 

28  июня 1762 г 

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

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. Просвещённый абсолютизм, его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 



грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство  — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика и народы 

России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в  Новороссии, 

Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению 

к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовых, Рябушинских, Гарелиных, 

Прохоровых, Демидовых и других. Внутренняя и внешняя торговля. 

Торговые пути внутри страны. Водно -транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнёры России во внешней торговле в 

Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в  Москве. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. 

Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Чёрному морю. 

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

победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма 



и  Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

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

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

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

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т.  Костюшко. 

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

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

просвещённого абсолютизма и  усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии 

и Манифест о «трёхдневной барщине». Политика по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области 

внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

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

Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Идеи 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

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

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

Д.  И. Фонвизина. Н.  И.  Новиков, материалы о положении крепостных 

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

в Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие 

новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры учёных, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. Культура и быт российских сословий. 

Дворянство: жизнь и  быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. 

Изучение страны  — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-



Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 

Е.  Р. Дашкова. М.  В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки 

и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет  — первый российский университет. Русская 

архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.  И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф.  Ф.  Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в  изобразительном искусстве в 

конце столетия. 

 Наш край в XVIII в. 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. 

Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские 

коалиции. Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 

Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: 

цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные 

движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий. 



 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840 гг. Франция: 

Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных 

движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—

1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

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

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы. 

 Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—

1871 гг. Парижская коммуна.  

Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил  II.  

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

Северогерманский союз. Провозглашение Германской 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 империя: экономическое и политическое 

развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг., её итоги.  

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

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

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX  — начале ХХ в. Завершение промышленного 

переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 



Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. Политика 

метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

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

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

Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; 

латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—

1917 гг.: участники, итоги, значение 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в.  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава. «Открытие 

Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

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

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

Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен.  

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 

1908—1909 гг. Революция 1905—1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии владением Британской 

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

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

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  — начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии  в условиях 

труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX  — 

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

романтизма, реализма. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. и, психологии и 



социологии. Распространение образования. Технический прогресс и 

изменения в условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная 

культура XIX  — начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: 

классицизма, романтизма, реализма. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX  — начале XX в. Венская система 

международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав 

и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических 

блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 

Международные конфликты и войны в  конце XIX  — начале ХХ в. (испано-

американская война, русско-японская война, боснийский кризис). 

Балканские войны. 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 внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.  М. 

Сперанский. Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 

1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 гг. 

и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России в европейской политике после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 



попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.  Д. Киселёва 1837—1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. Священный союз. Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление. Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль 

литературы, печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А.  И. Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 

стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и  в  усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 

1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля. 



Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

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

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

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал все сословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность 

внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

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

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг. «Народное самодержавие» Александра 

III.Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и контрреформы. Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. Сельское хозяйство и 

промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и частно 

предпринимательские 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 перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и её вклад в  мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 



художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи Основные регионы и народы Российской 

империи и их роль в жизни страны. Правовое положение различных этносов 

и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 

народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика 

самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 

г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. 

Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской 

православной церкви и её знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. Идейные 

течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I  съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортёр 

хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 



имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

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

Цусимское сражение. 

 Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма 

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

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания. Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных протестов. Деятельность профессиональных 

революционеров. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 

января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, 

солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17  октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические 

партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и  профсоюзы. Декабрьское 1905  г. вооружённое восстание в 

Москве. Особенности революционных выступлений в 1906— 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г.Избирательная кампания в 

I  Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

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

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершённость 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъём. Обострение международной обстановки. Блоковая 

система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 



образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 Наш край в XIX — начале ХХ в. Обобщение. 

2.2.2.5. Обществознание 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Обществознание» на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также с  учётом федеральной программы воспитания 

и  подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части образовательной программы основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» Обществознание играет ведущую роль 

в выполнении образовательной организацией функции интеграции 

молодёжи в  современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных 

условиях людей друг с другом, с основными институтами государства 

и  гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные 

нормы. Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего 

знания о российском обществе и направлениях его развития в  современных 

условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах 

и  обязанностях человека и  гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к  служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении 

обществознания различных источников социальной информации помогает 

обучающимся освоить язык современной культурной, социально-

экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад 

в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, 

осмысливать, преобразовывать и применять их. Изучение учебного предмета 

«Обществознание» содействует вхождению обучающихся в  мир культуры 

и  общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 

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

возможностей и осознанию своего места в обществе. 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 

образования являются: —воспитание общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; —

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым 

в  Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; —развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-

нравственной, политической и  правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и  правопорядка; развитие интереса 

к  изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации 

к  высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; —

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

—владение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в  жизни гражданского общества 

и государства; —создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с  различными политическими, правовыми, 

финансово-экономическими и  другими социальными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; —формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и  вероисповеданий в  общегражданской и  в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и  действий 

других людей с  нравственными ценностями и  нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и  средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  В соответствии с  учебным планом учебный предмет 

«Обществознание» изучается с  6 по 9 класс. Общее количество учебных 

часов на четыре года обучения составляет 136 часов. Учебным планом на 

изучение обществознания отводится в  6— 9 классах по 1 часу в неделю при 

34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

8 КЛАСС 

 Человек в экономических отношениях.  

Экономическая жизнь общества. Потребности и  ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. Экономическая система и  её функции. 

Собственность. Производство — источник экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. 

Разделение труда. Предпринимательство. Виды и формы 

предпринимательской деятельности. Обмен. Деньги и их функции. Торговля 

и её формы. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

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

эффективность производства. Заработная плата и  стимулирование труда. 

Занятость и  безработица. Финансовый рынок и  посредники (банки, 

страховые компании, кредитные союзы, участники фондового рынка). 

Услуги финансовых посредников. Основные типы финансовых 

инструментов: акции и  облигации. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные переводы, обмен 

валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. 

Защита прав потребителя финансовых услуг. Экономические функции 

домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары 

и  товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. 

Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и  формы 

сбережений. Экономические цели и  функции государства. Налоги. Доходы 

и  расходы государства. Государственный бюджет. Государственная 

бюджетная и  денежно-кредитная политика Российской Федерации. 

Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры  

Культура, её многообразие и  формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. Наука. 



Естественные и  социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. Образование. Личностная и  общественная значимость 

образования в  современном обществе. Образование в  Российской 

Федерации. Самообразование. Политика в сфере культуры и образования 

в Российской Федерации. Понятие религии. Роль религии в  жизни человека 

и  общества. Свобода совести и  свобода вероисповедания. Национальные 

и  мировые религии. Религии и  религиозные объединения в Российской 

Федерации. Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в  жизни 

человека и общества. Роль информации и  информационных технологий 

в  современном мире. Информационная культура и  информационная 

безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете 

9 КЛАСС 

 Человек в политическом измерении  

Политика и  политическая власть. Государство — политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. Форма 

государства. Монархия и  республика — основные формы правления. 

Унитарное и  федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. Демократия, демократические ценности. 

Правовое государство и гражданское общество. Участие граждан 

в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль 

в демократическом обществе. Общественно-политические организации 

Гражданин и государство  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — 

демократическое федеративное правовое государство с  республиканской 

формой правления. Россия — социальное государство. Основные 

направления и приоритеты социальной политики российского государства. 

Россия — светское государство. Законодательные, исполнительные 

и  судебные органы государственной власти в  Российской Федерации. 

Президент — глава государства Российская Федерация. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

в  Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Государственное управление. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации. Государственно-

территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 



автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов 

Российской Федерации. Местное самоуправление. Конституция Российской 

Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод 

и  обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений  

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей 

и групп. Социальная мобильность. Социальный статус человека в  обществе. 

Социальные роли. Ролевой набор подростка. Социализация личности .Роль 

семьи в  социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи. Этнос и  нация. Россия — многонациональное 

государство. Этносы и нации в диалоге культур. Социальная политика 

Российского государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и  личная значимость здорового образа жизни 

Человек в современном изменяющемся мире 

 Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления 

и  последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы 

и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её 

улучшения. Молодёжь — активный участник общественной жизни. 

Волонтёрское движение. Профессии настоящего и  будущего. Непрерывное 

образование и карьера. Здоровый образ жизни. Социальная и  личная 

значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. Современные формы 

связи и  коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения 

в виртуальном пространстве. Перспективы развития общества. 

2.2.2.6. География 

Пояснительная записка.  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» отражает 

основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ Федеральная 

рабочая программа учебного предмета «География» даёт представление о 

целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «География»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 



разделам и темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим 

разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. Программа создаёт 

возможность формирования у обучающихся функциональной грамотности 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

 Учебный предмет «География» на уровне основного общего образования — 

предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и  хозяйства, 

об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы 

и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии на уровне основного общего образования 

является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Цели изучения учебного предмета «География»  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, 

малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе 

формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание экологической 

культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения 

и хозяйства России и мира, своей местности, о  способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

формирование способности поиска и применения различных источников 



географической информации, в том числе ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, 

объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; формирование комплекса практико-ориентированных 

географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их 

использования при решении проблем различной сложности в повседневной 

жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

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 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и 

по 2 часа в 7, 8 и  9  классах. Для каждого класса предусмотрено резервное 

учебное время, которое может быть использовано участниками 

образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания, с учетом потребностей социально-

экономического развития конкретного региона и этнокультурных 

особенностей его населения. 

Содержание учебного предмета «География» 

8 класс  

Раздел 1. Географическое пространство России  

Тема 1. История формирования и освоения территории России История 

освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширение территории России в XVI— XIX  вв. Русские первопроходцы. 

Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с 

Россией. Практическая работа 1. Представление в виде таблицы сведений 

об изменении границ 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 границы, 

воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны — соседи России. 

Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России 

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. Районирование как 

метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская 

часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные 

географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал, Сибирь и Дальний Восток. Практическая работа 1. Обозначение на 

контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов 

с целью выявления состава 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 экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. Практическая работа 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. Геохронологическая таблица. Основные 

формы рельефа и  особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные 

геологические природные явления и их распространение по территории 

России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 1. Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений. 2. Объяснение особенностей 

рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России, 

их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты 

погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и 

их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические 

ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Особенности климата своего края.  

Практические работы 1. Описание и прогнозирование погоды территории 

по карте погоды. 2. Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны. 3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России.  



Внутренние воды и водные ресурсы Моря как аквальные ПК. Реки России. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности.  

Практические работы 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 различных природных зон в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Богатство 

растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, 

его определяющие. Особенности растительного и животного мира 

различных природно-хозяйственных зон России. Природно-хозяйственные 

зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы 

природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. Особо охраняемые природные 

территории России и своего края. Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу 

России.  

Практические работы 1. Объяснение различий структуры высотной 

поясности в  горных системах. 2. Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

Раздел 3. Население России  



Тема 1. Численность населения России Динамика численности населения 

России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населения 

России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в 

пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. 

Основные меры современной демографической политики государства. 

Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). 

Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост населения. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные 

варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 1. Определение по статистическим данным общего, 

естественного (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 обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 

освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское 

население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции 

городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения 

Тема 3. Народы и религии России 

 Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и их 

расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории России.  

Практическая работа 1. Построение картограммы «Доля титульных 

этносов в численности населения республик и автономных округов РФ». 



Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

 Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. 

Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 1. Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид 

Тема 5. Человеческий капитал России  

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические различия 

Практическая работа 1.  Классификация Федеральных округов по 

особенностям естественного и механического движения населения 

9 класс  

Раздел 4. Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

 Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её 

хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: 

территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, 

приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты 

Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Стабильность и рентабельность производства. Условия и 

факторы размещения хозяйства.  



Практическая работа 1. Определение влияния географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и  угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. 

Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 

электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК 

на окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии 

России на период до 2035 года».  

Практические работы 1. Анализ статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России 

в  различных регионах. 2. Сравнительная оценка возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны  

Тема 3. Металлургический комплекс 

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

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы 

и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и 

цветной металлургии России до 2030 года». 

 Практическая работа. 1. Выявление факторов, влияющих на 

себестоимость производства предприятий металлургического комплекса в 

различных регионах страны (по выбору). 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

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

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 



политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные 

положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса.  

Практическая работа 1. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного 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 

химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. Основные положения «Стратегии развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года».  

Лесопромышленный комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса. 

Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесное 

хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года».  

Практическая работа 1. Анализ документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и 

III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)  

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 



хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». 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, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. Информационная инфраструктура. 

Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура».  

Практические работы 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 производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль 

в  изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития 

(ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. Развитие хозяйства и 

состояние окружающей среды. Государственные 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 хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе 

анализа статистических материалов 

Раздел 5. Регионы России  

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север 

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

Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона 

по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 1. Сравнение ЭГП двух географических районов 

страны по разным источникам информации. 2. Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из географических районов России по уровню 

социально-экономического развития на основе статистических данных 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия.  

Практические работы 1. Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным 

критериям. 2. Выявление факторов размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору). 

Тема 3. Обобщение знаний  

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации».  

Раздел 6. Россия в современном мире  

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия 

в составе международных экономических и  политических организаций. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 



Значение для мировой цивилизации географического пространства России 

как комплекса природных, культурных и  экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и  культурного наследия России 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее  — Программа ОБЖ) позволит учителю 

построить освоение содержания в логике последовательного нарастания 

факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: ясное понимание обучающимися 

современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 

поколения базового уровня культуры безопасного поведения; прочное 

усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на 

следующем уровне образования; возможность выработки и закрепления у 

обучающихся умений и навыков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; реализацию оптимального баланса 

межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, способствующее 

формированию практических умений и навыков. В Программе ОБЖ 

содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и 

преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

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 медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»;  



модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;  

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;  

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». В целях 

обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 

уровне основного общего образования. Программа ОБЖ предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при 

необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 

сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые 

условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и др. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные 

образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В условиях 

современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз 

безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-

биологические, экологические, информационные факторы и др. условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, воспитание личности 

безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 



документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 

646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 

года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642). Современный учебный предмет ОБЖ является 

системообразующим, имеет свои дидактические компоненты во всех без 

исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 

целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 

глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а  также актуализировать 

для обучающихся построение адекватной модели индивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности. В настоящее время с 

учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 

культура и  основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной 

техносоциальной и информационной среде, способствует проведению 

мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 



ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и  возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства 

и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в  интересах безопасности 

личности, общества и государства; знание и понимание роли государства и 

общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и 

умений, углублённого понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчёта 1  час в 

неделю за счёт использования части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений (всего 102 часа). В 8—9 классах 

предмет изучается из расчёта 1 час в неделю за счёт обязательной части 

учебного плана (всего 68 часов). Организация вправе самостоятельно 

определять последовательность тематических линий учебного предмета 

ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 

может быть скорректировано и конкретизировано с учётом 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 понятия и значение для 



человека; смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

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 чрезвычайную 

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 продуктов питания; бытовые отравления и причины их 

возникновения, классификация ядовитых веществ и их опасности; признаки 

отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; бытовые травмы и правила 

их предупреждения, приёмы и  правила оказания первой помощи; правила 

обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 

оказания первой помощи; правила поведения в подъезде и лифте, а также 

при входе и  выходе из них; пожар и факторы его развития; условия и 

причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности; ситуации 

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 системах жизнеобеспечения; правила 

подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

 МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: правила 

дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; правила дорожного движения и дорожные 

знаки для пешеходов; «дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; правила дорожного 

движения для пассажиров; обязанности пассажиров маршрутных 

транспортных средств, ремень безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; правила дорожного движения для 



водителя велосипеда и иных индивидуальных средств передвижения 

(электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и др.), правила 

безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; дорожно-транспортные 

происшествия и причины их возникновения; основные факторы риска 

возникновения дорожно-транспортных происшествий; порядок действий 

очевидца дорожно-транспортного происшествия; порядок действий при 

пожаре на транспорте; особенности различных видов транспорта 

(подземного, железнодорожного, водного, воздушного); обязанности и 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; первая 

помощь и последовательность её оказания; правила и приёмы 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 взаимодействия с ними; 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; порядок действий при 

обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок действий при 

эвакуации из общественных мест и  зданий; опасности криминогенного и 

антиобщественного характера в общественных местах, порядок действий 

при их возникновении; порядок действий при обнаружении бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; порядок действий при взаимодействии с правоохранительными 

органами.  

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

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, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; автономные 

условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 



автономному существованию; порядок действий при автономном 

существовании в природной среде; правила ориентирования на местности, 

способы подачи сигналов бедствия; природные пожары, их виды и 

опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при 

нахождении в зоне природного пожара; устройство гор и классификация 

горных пород, правила безопасного поведения в горах; снежные лавины, их 

характеристики и опасности, порядок действий при попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых 

для снижения риска попадания под камнепад; сели, их характеристики и 

опасности, порядок действий при попадании в зону селя; оползни, их 

характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; общие 

правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; порядок действий при 

обнаружении тонущего человека; правила поведения при нахождении на 

плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок 

действий при обнаружении человека в полынье; наводнения, их 

характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; цунами, их 

характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок 

действий при ураганах, бурях и смерчах; грозы, их характеристики и 

опасности, порядок действий при попадании в грозу; землетрясения и 

извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий при 

землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне 

извержения вулкана; смысл понятий «экология» и «экологическая 

культура», значение экологии для устойчивого развития общества; правила 

безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: смысл понятий «здоровье» и 

«здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; факторы, 

влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение 

электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, 

мобильные телефоны сотовой связи и  др.); элементы здорового образа 

жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие «инфекционные 

заболевания», причины их возникновения; механизм распространения 

инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, 



проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения; понятие «неинфекционные заболевания» и их 

классификация, факторы риска неинфекционных заболеваний; меры 

профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; понятия «психическое здоровье» и 

«психологическое благополучие», современные модели психического 

здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры 

профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний; понятие «первая помощь» и обязанность по её 

оказанию, универсальный алгоритм оказания первой помощи; назначение и 

состав аптечки первой помощи; порядок действий при оказании первой 

помощи в различных ситуациях, приёмы психологической поддержки 

пострадавшего.  

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: общение и его 

значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; понятие «конфликт» и стадии его развития, 

факторы и причины развития конфликта; условия и ситуации возникновения 

межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные 

способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; правила поведения 

для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора); опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее 

насилие и буллинг; манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы 

распознавания манипуляций и способы противостояния им; приёмы 

распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить 

вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; современные 

молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.  

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»: понятие «цифровая среда», её характеристики и 

примеры информационных и компьютерных угроз, положительные 

возможности цифровой среды; риски и угрозы при использовании 

Интернета, 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; правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные 

виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; правила цифрового поведения, 

необходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

 МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

И  ТЕРРОРИЗМУ»: понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, 

причины, возможные варианты проявления и последствия; цели и формы 

проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; основы общественно-государственной 

системы противодействия экстремизму и терроризму, 

контртеррористическая операция и её цели; признаки вовлечения в 

террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий 

при их обнаружении; правила безопасного поведения в условиях совершения 

теракта; порядок действий при совершении теракта (нападение террористов 

и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И  ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 

И  ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, 

структура, режимы функционирования; государственные службы 

обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок 

взаимодействия с ними; общественные институты и их место в системе 

обеспечения безопасности жизни и здоровья населения; права, обязанности и 

роль граждан Российской Федерации в  области защиты населения 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 химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объявлении 

эвакуации. 
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