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Внести изменения в ООП основного общего образования по обновленным ФГОС в 

соответствии с ФООП 

1. В Целевой раздел, п 1.1. Пояснительной записки 

Федеральным законом от 24 сентября 2022 г № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 371- 

ФЗ) введены федеральные основные общеобразовательные программы (далее – ФООП). 

Согласно статье 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к основным образовательным программам относятся основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования. 

Федеральная образовательная программа основного общего образования (далее - ФОП 

ООО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). ФООП ООО утверждена 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., 

регистрационный № 74223). 

Содержание ФООП ООО представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная 

рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 

уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

При разработке ООП ООО МБОУ «СОШ» с.Койгородок в обязательном порядке 

использует федеральные рабочие программы по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, географии и ОБЖ в основной школе, которые в настоящее время являются 

частью утвержденных ФООП. При этом федеральные рабочие программы по остальным учебным 

предметам могут использоваться как в неизменном виде, так и в качестве основы для разработки 

педагогическими работниками рабочих программ при условии, что содержание и планируемые 

результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных 

программ. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФОП ООО и разработаны 

на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего 

образования. 

2. В раздел 2 п. 2.2. внесены изменения в содержание и планируемые результаты по 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ в 9 классе в 

соответствии с федеральными рабочими программами. 

Планируемые результаты освоения программы включают личностные, метапредметные 

результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

2.1. Содержание обучения по русскому языку в 9 классе. 

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 функционально-смысловым 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. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по  русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

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

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

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать     в      диалогическом      и      полилогическом      общении      (побуждение 

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

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

6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно     пересказывать     прочитанный     или      прослушанный      текст      объёмом 

не менее 150 слов. 

Осуществлять      выбор       языковых       средств       для       создания       высказывания 

в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

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

в том числе во время списывания текста объёмом 

140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

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

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать     высказывание      на      основе      текста:      выражать      своё      отношение 

к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать      тексты      с       опорой       на      жизненный      и      читательский       опыт, 

на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений 

или         объёмом         не         менее         6-7         предложений         сложной         структуры, 

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

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

Владеть     умениями     информационной     переработки     текста:     выделять     главную 

и второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том  

 

 



числе из лингвистических словарей и справочной литературы, 

и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять 

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

Редактировать собственные   и   (или)   созданные   другими   обучающимися   тексты 

с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

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

и     собственные      речевые      высказывания      разной      функциональной      направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять      отличительные      особенности       языка       художественной       литературы 

в сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать    сложные     предложения     с     разными     видами     связи,     бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное 

и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений 

с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 



Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную 

и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

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

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

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

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в 

речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

     Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений 

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и

 союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Распознавать типы сложных 

предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений 

с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях 

с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат 

в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

 

2.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная 

область  «Русский  язык  и литература»)  (далее 

соответственно – программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты  освоения программы 

по литературе. 

Содержание обучения в 9 

классе. 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 другие. 

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 другие. 

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 другие. 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 другие. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А.А. 

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

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 другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

(не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

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

2.4. Предметные      результаты      изучения      литературы.      К      концу      обучения 

в 9 классе обучающийся научится: 

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

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине 

и её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

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

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



3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с читателем как адресатом произведения, объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

 развития обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий        и         самостоятельно         использовать         их         в         процессе         анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный 

образ, факт, вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

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

трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада)), форма 

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

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

экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) 

отступление), конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, 

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

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

психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, 

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, анафора, повтор, 

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

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

6) рассматривать     изученные      и      самостоятельно      прочитанные      произведения 

в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

7) выявлять      связь       между       важнейшими       фактами       биографии       писателей  

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

и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять         в          произведениях          элементы          художественной          формы 

и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять     произведения,      их      фрагменты      (с      учётом      внутритекстовых 



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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

12    поэтических     произведений,    не    выученных    ранее),    передавая    личное    отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою 

точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создавать   устные   и   письменные    высказывания    разных    жанров    (объёмом 

не    менее    250    слов),    писать    сочинение-рассуждение    по    заданной    теме    с    опорой 

на прочитанные произведения, представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы 

на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды цитирования; 

15) самостоятельно      интерпретировать       и      оценивать       текстуально      изученные 

и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов 

с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

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

17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе за счёт произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной 

и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями 

и   справочной    литературой,    информационно-справочными    системами,    в    том    числе 

в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», работать с 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

2.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, 

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 



освоения программы по истории. 

Общее      число       часов,       рекомендованных       для       изучения       истории,       – 

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

предусмотреть 14 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю России». 

Содержание обучения в 9 классе. 

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-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба 

за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

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 сегуната 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, 

психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ 

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

Импрессионизм.       Модернизм.        Смена        стилей        в        архитектуре.        Музыкальное 

и    театральное     искусство.     Рождение     кинематографа.     Деятели     культуры:     жизнь 

и творчество. 

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. 

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 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 

мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. ‒ важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

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 всесословности 

в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

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

Дальнем Востоке. 

Россия в 1880-1890-х гг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское    хозяйство     и     промышленность.     Пореформенная     деревня:     традиции 

и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация      и       урбанизация.       Железные       дороги       и       их       роль 

в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. 

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

частнопредпринимательские способы его решения. 

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 ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 

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



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

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

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

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

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

класса». I съезд РСДРП. 

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 экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных 

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

слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины 

в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики 

и культуры. 

Имперский    центр     и     регионы.     Национальная     политика,     этнические     элиты 

и национально-культурные движения. 

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. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

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

Обострение       международной       обстановки.       Блоковая       система       и       участие 

в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 



Серебряный век российской культуры. Новые явления 

в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. Живопись. 

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

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

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. 

2.6. Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

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

в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим), составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

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

источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять     развернутый      рассказ      о      ключевых      событиях      отечественной 

и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей 

XIX ‒ начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять     описание    образа     жизни     различных     групп     населения     в     России 

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



в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи,       их        назначения,        использованных        при        их        создании        технических 

и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального 

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

процессов     модернизации     в     мире     и     России,     масштабных     социальных     движений 

и революций в рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода 

и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять      причины       и       следствия       важнейших       событий       отечественной 

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

следствиях событий, систематизировать объяснение причин 

и следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое 

отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводить    сопоставление     однотипных     событий     и     процессов     отечественной 

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

ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять        высказывания        историков,        содержащие         разные        мнения 

по      спорным       вопросам       отечественной       и       всеобщей       истории       XIX       ‒ 

начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах        конкретных        ситуаций,        персоналий),        выражать        свое        отношение 

к ним. 

Применение исторических знаний: 

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

материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять     учебные      проекты      по      отечественной      и      всеобщей      истории 

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

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

мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

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

Пояснительная записка. 

Программа    учебного    модуля    «Введение    в     Новейшую     историю     России» 

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

к освоению предметных результатов программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, с учётом федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного 

курса «История России» в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.). 



Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

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

общего образования определяется его познавательным 

и мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня основного 

общего образования. Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван 

реализовать условия для формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины 

российской истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого 

народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об 

основных     этапах 

и событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко- 

просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите 

исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 

исторических фактов1. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 

предметного      материала       до       1914       г.       и       установлению       его       взаимосвязей 

с важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владение    знаниями    об    основных    этапах     развития     человеческого     общества 

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

воспитание     учащихся      в      духе      патриотизма,      гражданственности,      уважения 

к       своему        Отечеству        ‒        многонациональному        Российскому        государству, 

в     соответствии     с     идеями     взаимопонимания,     согласия     и     мира     между     людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей 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; 

формирование   личностной    позиции    обучающихся    по    отношению    не    только 

к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать 

достижение образовательных результатов при изучении истории 

на уровне основного общего образования. 

ФГОС    ООО    определяет    содержание     и     направленность     учебного     модуля 

на развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов, 

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

итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое 

изучение отечественной истории  ХХ ‒ начала  XXI в. 

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

программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность 



опираться  на  представления  обучающихся 

о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), 

главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» реализуется в МАОУ «СОШ № 30»: 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

из        перечня,         предлагаемого         образовательной         организацией,         включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся (рекомендуемый объём – 14 учебных часов). 

Таблица 2 

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

 

Программа курса 

«История России» (9 класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного 

модуля «Введение 

в Новейшую историю 

России» 

Примерное 

количество 

часов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. 

1 Российская 

революция 

1917—1922 гг. 

3 

Отечественная война 

1812 г. ‒ важнейшее событие российской 

и мировой истории 

XIX в. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя 

2 Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. 

4 

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

19 Распад СССР. 

Становление новой 

России 

(1992-1999 гг.) 

2 

На пороге нового века  Возрождение страны 

с 2000-х гг. 

с 2000-х гг. 

 

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и 

результаты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое повторение 1 

 



Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

 Темы курса Примерное 

количество часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 3 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

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

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

5 Итоговое повторение 1 

 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны 

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

ХХ ‒ начала XXI в. 

Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный 

кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. 

Угроза территориального распада страны. 

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

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые 

преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

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

 Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России глазами 

соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

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

22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! 

Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу 

и перестройка экономики на военный лад. 

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

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский      план      «Ост».      Преступления      нацистов      и      их       пособников 

на территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. 

Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

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



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

врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 

конструкторов 

в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

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

фронта.       Освободительная       миссия        Красной        Армии        в        Европе.        Битва 

за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 

пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе 

над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

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

Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города 

трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой 

Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941– 

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

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

России и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

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

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

«Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское  

соглашение). Россия как преемник СССР  на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление      Российской      Федерации      как      суверенного      государства (1991-

1993 гг.). Референдум по проекту Конституции. 

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

Сложные   1990-е    гг.    Трудности    и    просчёты    экономических    преобразований 

в стране. Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. 

Российская     Федерация      в      начале      XXI      века:      на      пути      восстановления 

и укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 



постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения 

с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

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

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым 

и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный     конституционный      закон      от      21      марта      2014      г.      о      принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная 

среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 

2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

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

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

Общероссийское      голосование      по      поправкам      к       Конституции       России 

(2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического 

общества (РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк 

Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект 

«Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

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

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

2.8. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение 

в Новейшую историю России». 

Личностные       и       метапредметные       результаты       являются        приоритетными 

при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует 

процессу формирования внутренней позиции личности 

как        особого         ценностного         отношения         к         себе,         окружающим         людям 

и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать на основе системы 

позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на 

следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться как в его 

учебной деятельности, 

так и при реализации направлений воспитательной деятельности образовательной организации в 

сферах: 



1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

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

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

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей 

Родины   ‒    России,    к    науке,    искусству,    спорту,    технологиям,    боевым    подвигам 

и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного     воспитания:      ориентация      на      моральные      ценности 

и нормы   в   ситуациях   нравственного   выбора,   готовность   оценивать   своё   поведение 

и    поступки,     поведение     и     поступки     других     людей     с     позиции     нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных 

традиций ‒ в области эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к 

здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного 

поведения  в  интернет-среде,  активное  участие 

в     решении     практических     задач     социальной     направленности,     уважение     к     труду 

и результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального 

опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе 

овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской 

деятельности. Важным также является подготовить выпускника основной школы к 

изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям 

других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий 



и процессов Новейшей истории России; 

выявлять     причинно-следственные,      пространственные      и      временные      связи 

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

с историей России XX ‒ начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом 

предложенной       задачи,       классифицировать,       самостоятельно       выбирать       основания 

и критерии для классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 

индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать         вопросы,          фиксирующие          разрыв          между         реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 

оценивать на применимость и достоверность информацию; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У       обучающегося        будут        сформированы       следующие        умения       работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или      данных       из       источников       с       учётом       предложенной       учебной       задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие); 

находить    сходные     аргументы     (подтверждающие     или     опровергающие     одну 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать   и    формулировать    суждения,    выражать    эмоции    в    соответствии 

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

и письменных текстах; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать        намерения         других,         проявлять         уважительное         отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и      поддержание       благожелательности       общения;       сопоставлять       свои       суждения 

с         суждениями          других          участников          диалога,         обнаруживать          различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления  с учётом задач презентации 

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

использованием  иллюстративных материалов,  исторических  источников 

и другие. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуально, 

в группе, групповой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять   план   действий   (план    реализации    намеченного    алгоритма    решения 

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

новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять     способность      к      самоконтролю,      самомотивации      и      рефлексии, 

к адекватной оценке и изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать     цель     совместной     деятельности,      коллективно     строить      действия 

по     её      достижению      (распределять      роли,      договариваться,      обсуждать      процесс 

и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 



оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению Программы модуля следует выделить: 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

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

по   получению    и    осмыслению    нового    знания,    его    интерпретации    и    применению 

в различных учебных и жизненных ситуациях. 

Обобщение. 

2.9. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная 

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

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Программа       по        обществознанию        составлена        на        основе        положений 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», 

а также с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Содержание обучения в 9 классе. 

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. 

2.10. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с 

другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной 

и    воспитательной    деятельности    в     процессе     развития     у     обучающихся     установки 

на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного 

социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

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

страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 



нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного     воспитания:      ориентация      на      моральные      ценности 

и нормы   в   ситуациях   нравственного   выбора,   готовность   оценивать   своё   поведение 

и    поступки,     поведение     и     поступки     других     людей     с     позиции     нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление 

к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных 

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

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического         воспитания:         ориентация         на         применение         знаний 

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

планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 



научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

 деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные          результаты,          обеспечивающие          адаптацию          обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

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

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность     действовать      в      условиях      неопределённости,     открытость     опыту 

и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие 

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

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение      анализировать       и       выявлять       взаимосвязи       природы,       общества 

и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения         и         их         последствия,         воспринимать          стрессовую          ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; 

оценивать        ситуацию        стресса,        корректировать         принимаемые        решения 

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

позитивное         в          произошедшей          ситуации;          быть          готовым          действовать 

в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять      и     характеризовать      существенные     признаки      социальных      явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с     учётом     предложенной     задачи     выявлять     закономерности     и     противоречия 



в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать         вопросы,          фиксирующие          разрыв          между         реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить    по    самостоятельно     составленному    плану    небольшое     исследование 

по    установлению     особенностей     объекта     изучения,     причинно-следственных     связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

прогнозировать        возможное        дальнейшее        развитие        процессов,        событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

У       обучающегося        будут        сформированы       следующие        умения       работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или      данных       из       источников       с       учётом       предложенной       учебной       задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить       сходные       аргументы       (подтверждающие       или       опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать   и    формулировать    суждения,    выражать    эмоции    в    соответствии 

с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 



знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать        намерения         других,         проявлять         уважительное         отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно   выбирать    формат    выступления    с    учётом    задач    презентации 

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

использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать      предложенный      алгоритм      с      учётом      получения      новых      знаний 

об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать     цель     совместной     деятельности,      коллективно     строить      действия 

по     её      достижению:      распределять      роли,      договариваться,      обсуждать      процесс 

и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность 

к предоставлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

Предметные        результаты         освоения         программы         по         обществознанию 

на уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

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

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 

института, характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные 

для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и 

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

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации         (в         том         числе         несовершеннолетнего),         системе         образования 

в Российской Федерации; основах государственной бюджетной 

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

и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности,       общества        и        государства,        в        том        числе        от        терроризма 

и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 

числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи 

политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

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



людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов       в        различных        сферах        общественной        жизни,        их        элементов 

и     основных     функций,     включая     взаимодействия     общества     и     природы,     человека 

и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение     использовать      полученные      знания      для      объяснения      (устного 

и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том 

числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном  мире,  социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового 

поведения, противодействия  коррупции, проведения 

в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; 

для      осмысления      личного      социального       опыта       при       исполнении       типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение      решать       в       рамках       изученного       материала       познавательные и

 практические задачи, отражающие выполнение типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и 

инвестирования сбережений; 

10) овладение    смысловым     чтением     текстов     обществоведческой     тематики, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в 

текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее ‒ СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

12) умение     анализировать,      обобщать,      систематизировать,      конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

её с собственными  знаниями  о  моральном 

и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя 

обществоведческие  знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

13) умение    оценивать     собственные     поступки     и     поведение     других     людей 

с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 



грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности,    в повседневной жизни  для  реализации 

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

услуг) и  осознанного  выполнения  гражданских обязанностей, 

для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового плана, для 

выбора  профессии  и  оценки   собственных  перспектив 

в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества (гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении: 

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

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, 

о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в 

политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 

правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти  в обществе; демократические 

и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное территориально- 

государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно- 

политическое   движение,   выборы 

и референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; 

для     объяснения     взаимосвязи     правового     государства     и     гражданского     общества; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о 

роли информации и информационных технологий в современном мире для аргументированного 



объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения 

в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных 

ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных 

с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или 

схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать   и   извлекать   информацию   о   сущности   политики,   государстве   и   его   роли 

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

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать     и      применять      знания      об      основах      конституционного      строя 

и организации государственной власти в Российской Федерации, государственно- 

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и 

управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, 

как светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 

культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере 

противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 



Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать   и    объяснять    взаимосвязи    ветвей    власти    и    субъектов    политики 

в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма 

своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события 

в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать     и     конкретизировать     информацию     о     политической     жизни 

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

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях 

нашего государства в борьбе с экстремизмом 

и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых 

актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать      и     извлекать      информацию     об     основных     направлениях      внутренней 

и внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере 

с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать      полученные      знания       о      государстве       Российская       Федерация 

в практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность) 

в     соответствии      с      темой      и      ситуацией      общения,      особенностями      аудитории 

и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 



документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях 

и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

использовать   полученные   знания   для   осмысления   личного    социального    опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать     информацию     из      адаптированных      источников,      публикаций     СМИ 

и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов 

и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о 

выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически 

оценивать современную социальную информацию; 

оценивать   собственные    поступки    и    поведение,    демонстрирующее    отношение 

к людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности 

для выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять      совместную      деятельность      с      людьми      другой      национальной 

и религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми 

разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 



глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального 

выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное 

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

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные 

с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации 

и её последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

 

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

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

Программа          по          географии          составлена          на          основе          требований 

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

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания 

и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержание обучения географии в 9 классе. 

Хозяйство России. 

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. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

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:       «Анализ      статистических      и      текстовых      материалов 

с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», 

«Сравнительная         оценка         возможностей         для         развития         энергетики         ВИЭ 

в отдельных регионах стран». 

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. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 

предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

Машиностроительный комплекс. 

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

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации 

 целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 

информации. 

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 « 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». 

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. «Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК». 

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: «Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», 

«Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края». 

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. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» 

и государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 



загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

Регионы России. 

Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 

источникам информации», «Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных». 

Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические  и экологические проблемы 

и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного 

макрорегиона  по уровню социально-экономического  развития; 

их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов 

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения 

предприятий одного 

из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации». 

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. 

 

2.12. Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 



(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

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

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

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление 

о   социальных    нормах    и    правилах    межличностных    отношений    в    поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

3) духовно-нравственного     воспитания:      ориентация      на      моральные      ценности 

и нормы   в   ситуациях   нравственного   выбора;   готовность   оценивать   своё   поведение 

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

и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического     воспитания:     восприимчивость      к     разным     традициям     своего 

и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе        и        культуре        своей        страны,        своей        малой        родины;        природе 

и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

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

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

бережно относиться к природе и окружающей среде; 

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

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 



решения      задач       в       области       окружающей       среды,       планирования       поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 

и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять      закономерности       и       противоречия       в       рассматриваемых       фактах 

и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять      дефициты      географической      информации,      данных,       необходимых 

для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов       и        явлений;        делать        выводы        с        использованием        дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

проводить   по   плану   несложное    географическое    исследование,    в    том    числе 

на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, 

процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

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

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У       обучающегося        будут        сформированы       следующие        умения       работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 



или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

находить    сходные     аргументы,     подтверждающие     или     опровергающие     одну 

и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно       составлять        алгоритм        решения        географических        задач 

и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать      предложенный      алгоритм      с      учётом      получения      новых      знаний 

об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, 

выполнять         свою         часть         работы,         достигать         качественного          результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать      результаты       выполнения       учебного       географического       проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 



осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные     результаты      освоения      программы      по      географии.      К      концу 

9 класса обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

для решения практико-ориентированных задач; 

выделять     географическую     информацию,     которая      является      противоречивой 

или       может       быть       недостоверной;       определять        информацию,        недостающую 

для решения той или иной задачи; 

применять    понятия    «экономико-географическое    положение»,    «состав    хозяйства», 

«отраслевая,         функциональная          и          территориальная          структура»,          «условия 

и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства»,       «природно-ресурсный       потенциал»,       «инфраструктурный       комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический 

комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

различать     территории      опережающего      развития      (ТОР),      Арктическую      зону 

и зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического    развития    на    основе     имеющихся     знаний     и     анализа     информации 

из дополнительных источников; 

находить,       извлекать,       интегрировать        и        интерпретировать        информацию 

из различных источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать   виды    транспорта    и    основные    показатели    их    работы:    грузооборот 

и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 



промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского 

хозяйства; 

использовать      знания      о      факторах      и       условиях      размещения      хозяйства 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий;         об          особенностях          взаимодействия          природы         и          общества 

в     пределах     отдельных     территорий     для    решения     практико-ориентированных     задач 

в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учётом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать    влияние    географического     положения     отдельных     регионов     России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую        среду         своей         местности,         региона,         страны         в         целом, 

о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли 

России в мире; 

приводить   примеры   объектов   Всемирного    наследия    ЮНЕСКО    и    описывать 

их местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

2.13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы  

безопасности жизнедеятельности». 

Федеральная рабочая программа 

 

по 

 

учебному 

 

предмету «Основы 

 

безопасности 

жизнедеятельности» (предметная  область «Физическая культура 

и   основы    безопасности    жизнедеятельности»)    (далее    соответственно    –    программа 

ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по ОБЖ. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 

часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 

образования. 

МАОУ «СОШ № 30» самостоятельно определяет 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 другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

Содержание обучения. 

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 другие), 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 другие); 

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 другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные    явления     цифровой     среды:     вредоносные     программы     и     приложения 

и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

опасных         ситуаций          в         цифровой         среде;          основные         виды          опасного 

и 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. 

2.14. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются  в единстве  учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования  внутренней  позиции  личности 

и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни 

и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 

деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание       российской        гражданской        идентичности        в        поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 



формирование   чувства    гордости    за    свою    Родину,    ответственного    отношения 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав,      свобод       и       законных       интересов       других       людей;       активное       участие 

в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

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

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание   и    признание    особой    роли    России    в    обеспечении    государственной 

и    международной     безопасности,     обороны     страны,     осмысление     роли     государства 

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность       оценивать       своё       поведение       и       поступки,       а       также       поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения 

в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

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

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и     чрезвычайных      ситуаций,      которые     могут      произойти      во      время      пребывания 



в   различных    средах    (бытовые    условия,    дорожное    движение,    общественные    места 

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества 

и государства; 

осознание    ценности     жизни;     ответственное     отношение     к     своему     здоровью 

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

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;   осознанный   выбор   и   построение   индивидуальной   траектории   образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке       дыхания,        наружных        кровотечениях,        попадании        инородных        тел 

в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

установка    на     овладение     знаниями     и     умениями     предупреждения     опасных 

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация    на    применение    знаний     из     социальных     и     естественных     наук 

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



возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с     учётом     предложенной     задачи     выявлять     закономерности     и     противоречия 

в      рассматриваемых      фактах,      данных      и      наблюдениях;       предлагать       критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

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

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать         свою         точку         зрения,         делать          обоснованные          выводы 

по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать        возможное        дальнейшее        развитие        процессов,        событий 

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

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У       обучающегося        будут        сформированы       следующие        умения       работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или      данных       из       источников       с       учётом       предложенной       учебной       задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 



находить    сходные     аргументы     (подтверждающие     или     опровергающие     одну 

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

самостоятельно      выбирать      оптимальную      форму      представления      информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы 

для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 

ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при       решении       учебной       задачи,       и       вносить       коррективы       в       деятельность 

на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно   относиться   к   другому    человеку,    его    мнению,    признавать    право 

на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать       организацию       совместной       деятельности       (распределять        роли 

и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять      свои      действия      и      действия      партнёра,       которые       помогали 

или    затрудняли     нахождение    общего     решения,     оценивать    качество     своего     вклада 

в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью 

у    обучающихся     основ     культуры     безопасности     жизнедеятельности     и     проявляются 

в способности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и 

опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 



9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения 

в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

МБОУ «СОШ» с.Койгородок самостоятельно определяет последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

В связи с этим распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппированы по учебным модулям: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять     понятия      опасной      и      чрезвычайной      ситуации,      анализировать, 

в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- 

и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно    действовать     при     пожаре     в     жилых     и     общественных     зданиях, 

в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 



железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать   возникновение    сложных    и    опасных    ситуаций    на    транспорте, 

в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях 

в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать      смысл       понятий       здоровья       (физического       и       психического) 

и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого- 



социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения 

в       экстремистскую,       террористическую        и       иную       деструктивную       деятельность, 

в     субкультуры      и      формируемые      на      их      основе      сообщества      экстремистской 

и суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать     правила     коммуникации     с     незнакомыми     людьми     (в     том     числе 

с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать       опасности       и       соблюдать       правила       безопасного       поведения 

в практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет,   предупреждать    риски    и    угрозы    в    Интернете    (в    том    числе    вовлечения 

в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий 

бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать       и       предотвращать       потенциальные       риски        и        угрозы 

при использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях); 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяснять  понятия 

экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

 объяснять организационные основы системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, 

в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, 

в том числе при захвате и освобождении заложников; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства  при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 



возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в      современных      условиях;      характеризовать      основные      мероприятия,      проводимые 

в     Российской     Федерации,     по     обеспечению     безопасности     населения     при     угрозе 

и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить   и    объяснять    права    и    обязанности    граждан    Российской    Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть       правилами        безопасного       поведения       и        безопасно       действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 
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Пояснительная записка 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа" с. Койгородок, 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

 продолжительность учебного года – в 7-9-х  классах –– 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 7-9-х  классах – 5 дней; 

 недельная нагрузка учащихся – в 7-8 классах-31 час, в 9-х классах -33 часа. 

 продолжительность урока – для учащихся 7-9-х классов-45 минут. 

1.5. Объём домашних заданий (по всем предметам учебного плана) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

 в 7-8-х классах –  до 3 часов; 

 в 9-х классах-до 4 часов. 

 

В связи с тем что в школе с 2023-2024  учебного года осваивать ООП ООО по ФГОС второго 

поколения будут только 7–9-е классы, учебный план фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

только для 7–9-х классов. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 4 Федеральной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 16.11.2022 № 993. Вариант № 4 предназначен для образовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа" с. Койгородок начинается 01.09.2023 года и заканчивается 31 мая 

2024 года.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного 

плана включает в себя следующие предметные области: 

 русский язык и литература 

 родной язык и родная литература 

 иностранные языки 

 математика и информатика 

 общественно-научные предметы 

 естественно-научные предметы 

 искусство 

 технология 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

       Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-

научные предметы» в соответствии с ФОП ООО включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х 



классах. В 9-м классе в соответствии с ФОП ООО и Методическими рекомендациями, которые 

Минпросвещения направило письмом от 03.03.2023 № 03-327, в учебный предмет «История», 

помимо учебных курсов «История России» и «Всеобщая история», включён модуль «Введение 

в новейшую историю России» объемом 14 часов.  

      В учебном плане уменьшено количество часов по сравнению с федеральным учебным 

планом на учебный предмет «Физическая культура» на 0,5 часа, которые будут реализованы во 

внеурочной деятельности. Часы перераспределены с целью реализации модуля «Введение в 

новейшую историю России». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя 

следующие предметы:  

 государственный (коми) язык; 

 история и культура республики Коми. 

 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа" с. Койгородок языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, государственный (коми) язык осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

учащимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объёма учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация учащихся за четверть осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются отметочными и 

оцениваются по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит с 01 марта 2024 года по 26 мая 2024 года. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа" с. Койгородок.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 
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Сетка часов учебного плана основного общего образования  

МБОУ «СОШ» с. Койгородок на 2023-2024 учебный год (7-9 классы). 
Предметные 

области 

Учебные предметы Классы /количество часов в неделю Всего 

7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 33 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 24 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Родная русская 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Второй иностранный 

язык 

           

Математика и 

информатика 

Математика            

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Общественно-

научные предметы 

 

История  2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 22 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 24 

Химия     2 2 2 2 2 2 2 14 

Биология 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1     6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1        3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

ОБЖ    1 1 1 1 1 1 1 7 

Итого: 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 314 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Государственный  (коми) язык 1 1      1 1 1 5 

История и культура Республики Коми   1 1 1 1 1    5 

Количеств часов с частью формируемой в 

неделю: 

31 31 31 33 33 33 33 33 33 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при пятидневной рабочей неделе) 

32 32 32 33 33 33 33 33 33 33  

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа" с. Койгородок 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 



Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Профориентация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Готовимся к ОГЭ       1 1 1 1 

Курсы по выбору 1 1 1 1 1 1     

ИТОГО недельная нагрузка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

4) В п.3.2.Календарный учебный график работы МБОУ «СОШ» с.Койгородок на 

2023- 2024 учебный год 
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график МБОУ «СОШ» 

с.Койгородок на 2023-

2024 учебный год 

 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 01 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 

 для 1-х классов-31 мая 2024 года 

 для 2-8,10-х классов-31 мая 2024 года 

 для 9,11-х классов в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

1.3. Режим работы школы - пятидневная учебная неделя 

1.4. Сменность занятий - занятия проводятся в одну смену. 

 
2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года (образовательной (урочной) деятельности: 

 1-е классы- 33 учебные недели 

 2-4,5-8, 10 классы-34 учебные недели 

 9,11-е классы- 34 недели без учёта государственной итоговой аттестации 
 

 
 

Учебный Дата Продолжительность 

 

 

 

  

 



период Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 40 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 40 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 (для 2-11 55 

   классов)  

   10 (для 1 50 

   классов)  

IV четверть 01.04.2024 31.05.2024 7 35 

  Для 9,11 

классов- дата 

окончания в 

соответствии с 

расписанием 

государственной 

итоговой 

аттестации 

  

Итого в учебном году 34 170 

Окончание образовательной (урочной) деятельности – 24 мая 2024 года. Осуществление 

образовательной (внеурочной) деятельности – с 27 мая по 31 мая 2024 

года. 

 

3. Продолжительность каникул 
 
 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

17.02.2024 25.02.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024 92 

 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Согласно Федеральной образовательной программе (ФОП) 

Содержательному разделу пункту 19.40 «Промежуточная аттестация учащихся 

проводится, начиная со второго класса, в конце каждого учебного периода по 

каждому изучаемому учебному предмету». 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в период с 11 

марта 2024 года по 24 мая 2024 года без прекращения образовательной 

деятельности в форме ВПР, диагностических работ, контрольных работ, 

тестирования и др. по учебным предметам учебного плана. 

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об 



образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением электронного обучения. 

 

5-9 классы 
 

5-й класс Русский язык Контрольная работа 

Литература Творческаяработа 

Государственный (коми) язык Тестирование 

Родная (русская) литература Творческая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Защита проекта 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Собеседование 

6 класс Русский язык Контрольная работа 

Литература Творческаяработа 

Государственный (коми) язык Тестирование 

Родная (русская) литература Творческая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Защита проекта 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Собеседование 

7 –й класс Русскийязык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Родной (русский)язык Творческая работа 

Родная (русская) литература Творческая работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

История Контрольная работа 



Обществознание Контрольная работа 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Музыка Защита проекта 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

Государственный (коми) язык Тестирование 

История и культура истории 

РК 
Тестирование 

8-й класс Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Родной (русский) язык Творческая работа 

Родная (русская) литература Творческая работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольнаяработа 

Информатика Тестирование 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Музыка Защита проекта 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

История и культура истории 

РК 

Тестирование 

9-й класс Русский язык Комплексная контрольная 

работа в форме ОГЭ 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной (русский)язык Итоговая творческая работа 

Родная (русская) литература Итоговая творческая работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Алгебра 

Геометрия 

Комплексная контрольная 

работа в форме ОГЭ 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольнаяработа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 



Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 

Государственный(коми)язык Тестирование 

История и культура истории 

РК 

Тестирование 

 

 

Режим работы 
 
 

Уроки Время Перемена 

Понедельник 8.50- 9.00 - подъём Государственного флага Российской Федерации 

09.00-09.45- Урок «Разговоры о важном» 

Пятница 16.00-16.10- спуск Государственного флага Российской Федерации 

Зарядка (вторник- 

суббота) 

8.50-8.58 

1 урок 09.00-09.45 09.45-10.05 

2 урок 10.05-10.50 10.50-11.10 

3 урок 11.10-11.55 11.55-12.15 

4 урок 12.15-13.00 13.00-13.10 

5 урок 13.10- 13.55 13.55-14.05 

6 урок 14.05 –14.50 14.50-15.00 

7 урок 15.00-15.45  

Дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность 

Через 30 минут после последнего урока 

 
5. Организация образовательной деятельности на учебный год 

1 Расписание звонков согласно утверждённому расписанию 

2 Режим работы групп продлённого дня согласно утверждённому графику 

3 График внеурочной деятельности согласно утверждённому графику 

4 График питания учащихся в столовой согласно утверждённому графику 

5 Организация подвоза детей согласно утверждённому графику 

6 Приёмные дни администрации школы для 

родителей 

согласно графику, дни и время приёма 

администрации размещены на сайте и 

информационном стенде 

7 График работы педагога-психолога согласно утверждённому графику 

8 График работы педагога-психолога 

(консультант по профориентации) 

согласно утверждённому графику 

9 График работы социального педагога согласно утверждённому графику 

10 График работы учителя-дефектолога согласно утверждённому графику 

11 График работы школьной библиотеки согласно утверждённому графику 

12 График работы школьного тира согласно утверждённому графику 

13 График работы тренажёрного зала согласно утверждённому графику 

14 График работы медицинского кабинета, 

кабинета «Здоровья» 

согласно утверждённому графику 

15 Графикработы школьного музея согласно утверждённому графику 



16 График работы школьных спортивных 

клубов «Олимпиец- К» 

согласно утверждённому графику 

 

 

6.  В п 3.3 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ» с.Койгородок является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, а также определяет объём нагрузки 

учащихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 5-9 классах.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (предметных, 

метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из 

учащихся разных классов в пределах основного общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие учащихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Внеурочная деятельность имеет воспитательную 

направленность, соотносится с рабочей программой воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена следующие направления: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

 занятия по формированию функциональной грамотности учащихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей учащихся (в том числе основы предпринимательства). 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учющихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии). 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

учащихся к своей Родине - России, населяющим её людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, 



ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением 

к собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся (читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой) 

Основная цель: развитие способности учащихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей учащихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

учащихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение 

ярмарок профессий и профориентационных парков (в том 

числе онлайн экскурсии).  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, работы 

в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания учащимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Основная цель:  интеллектуальное и общекультурное 

развитие учащихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения 

учащихся к знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 



занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; специальные занятия для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения 

к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие 

им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в 

различных творческих объединениях, занятия в 

спортивных объединениях, спортивные турниры и 

соревнования; занятия в объединениях туристско-

краеведческой направленности. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских  

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - заботиться 

о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия учащихся в образовательном пространстве 

школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микрокоммуникаций, 

складывающихся в образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад школьной 

жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтёрского движения; Совета учащихся, 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов) 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 5-9 классов 

2023-024 учебный год 
Направлен

ия 

развития 

личности 
 

Наименован

ие рабочей 

программы 
 

Формы 

организаци

и 

внеурочной 

деятельност

и  

Количество часов в неделю 

5

а 

5

б 

5

в 

6

а 

6

б 

6

в 

7

а 

7

б 

7

в 

8

а 

8

б 

8

в 

9

а 

9

б 

9

в 

9

г 

Внеурочные 

занятия 

патриотичес

кой, 

нравственно

й и 

экологическ

ой тематики 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или 

беседа с 

учащимися 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

формирован

ию 

функционал

ьной 

грамотности 

(читательско

й, 

математичес

кой, 

естественно-

научной, 

финансовой) 

«Основы 

функциональ

ной 

грамотности» 

Метапредмет

ный кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельност

ь по 

развитию 

личности, ее 

способносте

й, 

удовлетворе

нию 

образовател

ьных 

потребносте

й и 

интересов, 

самореализа

«Профориент

ация» 

Профессиона

льные пробы 

         1 1 1 1 1 1 1 

«Тропинка к 

профессии» 

Игровой клуб 1 1 1 1 1 1 1 1 1        



ции 

учащихся, в 

том числе 

одаренных 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Баскетбол» 

Секция        1 1   1      

«Волейбол» Секция                 1 

Общекульту

рное  

Школьный 

театр 

«Арлекин» 

Кружок     1        1     

Социальное «Юный 

спасатель»  

Объединение          1        

«Волонтерско

е движение»  

Кружок  1 1    1    1       

Техническое «Мастерская 

программиро

вания на 

языке 

PYTHON» 

Объединение             1    

«Путешестви

е в 3D» 

Объединение          -     1  

   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ» с.Койгородок   

на 2023-2024 год 
Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ» с.Койгородок  составлен в развитие рабочей 

программы воспитания МБОУ «СОШ» с.Койгородок  на уровень основного общего образования с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБОУ «СОШ» 

с.Койгородок в 2023-2024 году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой воспитания 

МБОУ «СОШ» с.Койгородок. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство  

Работа с классным коллективом 

№  

Мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1 Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

5-9-е Каждый 

понедельник  

Классные руководители 5-

6-х классов 

2 Тематический классный час 5-9-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители  

3 Классные коллективные 

творческие дела  

5-9-е Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

4 Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

5-9-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

5 Экскурсии 5-9-е Один раз в четверть Классные руководители и 

родительские комитеты  

6 Изучение классного 

коллектива 

5-9-е В течение учебного 

года 

Классные руководители  

7 Адаптация 

первоклассников 

5–е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

8 Шефство пятиклассников 

над первоклассниками 

5–е В течение учебного 

года 

Классные руководители 5-

х,  

Индивидуальная работа с учащимися 

9 Индивидуальные беседы с 

учащимися  

5-9-е По мере 

необходимост

и 

 Классные руководители  

10 Адаптация вновь 

прибывших учащихся в 

классе 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

11  Ведение портфолио с 

учащимися класса 

5-9-е  В течение 

года 

 Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

12 Консультации с учителями- 5-9-е Еженедельно  Классные руководители , 



предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

учителя-предметники, 

руководители кружков  

13 Малый педсовет 

«Адаптация 

пятиклассников» 

5-9-е Октябрь Классные руководители 5-х 

классов, учителя-предметники, 

руководители кружков  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

14 Встреча с родительским 

активом класса 

5-9-е Один раз 

в триместр 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

15 Цикл встреч «Пубертатный 

период — как помочь 

ребенку повзрослеть» 

5-9-е Один раз 

в триместр 

Классные руководители  

Управляющий совет школы 

Родители законные 

представители) 

 Классные родительские 

собрания 

5-9-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Управляющий совет школы 

Урочная деятельность  

1 Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности) 

5-9-е В течение 

года 

Учителя –предметники, 

классные руководители  

 

2 Внутриклассное шефство 5-9-е В течение 

года 

Классные руководители  

 

3 Игровые формы учебной 

деятельности 

5-9-е В течение 

года 

Учителя –предметники 

4 Интерактивные 

формы  учебной 

деятельности 

5-9-е В течение 

года  

Учителя –предметники 

5 Музейные уроки 5-9-е В течение 

года  

Руководитель школьного музея 

6 Содержание уроков 5-9-е В течение 

года 

Учителя –предметники 

Сентябрь 

8 День окончания Второй 

мировой войны. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

5-9-е 04.09 – 07.09 Классные руководители, 

заместитель директора (ВР) 

 

9 Международный день 

распространения 

грамотности. 

Информационная минутка 

на уроке русского языка 

5-9-е 08.09 Учителя русского языка, 

заместитель директора (ВР) 

 

10 

 

Правила кабинета 5-9-е В течение 

месяца 

Учителя - предметники 

,заместитель директора (ВР)  

 

11 Ко дню рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

5-9-е 17.09 Учителя физики, астрономии 

 



Циолковского 

(информационная минутка 

на уроках физики, 

астрономии) 

Октябрь 

12 Международный день 

музыки (информационная 

минутка на уроках музыки) 

5-9-е 03.10 Классные руководители, учитель 

музыки  

13 Ко дню рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга 

Марины Ивановны 

Цветаевой 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

5-9-е 10.10 Учителя русского языка 

и литературы, заместитель 

директора по ВР 

14 Всемирный день 

математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

5-9-е 14.10 Учителя математики 

15 Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

5-9-е 25.10 Классные руководители, 

педагог- библиотекарь  

 

Ноябрь 

16 День народного единства 

(04.11) (информационные 

минутки на уроках 

истории) 

5-9-е 03.11 Учителя истории, заместитель 

директора по ВР 

17 Ко дню рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича 

Маршака (библиотечные 

уроки) 

5-9-е 03.11 Учителя русского языка 

и литературы, педагог-  

библиотекарь, заместитель 

директора по ВР 

18 Ко дню рождения писателя, 

драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

5-9-е 07.11 Учителя русского языка 

и литературы, заместитель 

директора по ВР 

19 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России (информационная 

минутка на уроках 

обществознания, ОБЖ) 

5-9-е 08.11 Учителя обществознания, 

учителя ОБЖ 

20 День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

(информационная минутка 

на уроках истории 

и обществознания) 

5-9-е 27.11 Учителя истории 

и обществознания 

 

Декабрь 

21 День Неизвестного солдата 

(03.12) (информационная 

минутка на уроках истории) 

5-9-е 04.12 Учителя истории 

 

22 Международный день 

инвалидов (03.12) 

5-9-е 04.12 Учитель обществознания 

 



(информационная минутка 

на уроках обществознания) 

23 День добровольца 

(волонтера) в России 

(05.12) (информационная 

минутка на уроках 

обществознания) 

5-9-е 05.12 Учитель обществознания 

 

24 День Героев Отечества 

(09.12) (информационная 

минутка на уроках истории) 

5-9-е 08.12 Учитель истории 

 

25 День Конституции 

Российской Федерации 

(12.12) (информационная 

минутка на уроках 

обществознания) 

5-9-е 11.12 Учитель обществознания 

 

Январь 

26 День памяти жертв 

Холокоста 

(информационная минутка 

на уроках истории) 

5-9-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

27 День российской науки 

(08.02) (информационная 

минутка на уроках 

предметов естественно-

научного цикла) 

5-9-е 08.02 Учителя предметов естественно-

научного цикла 

 

28 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества (15.02) 

(информационная минутка 

на уроках обществознания) 

5-9-е 15.02 Учителя обществознания 

 

29 Международный день 

родного языка (21.02) 

Интерактивные уроки 

родного русского языка 

5-9-е 21.02 Учителя русского языка 

и литературы 

 

Март 

30 Ко дню рождения К.Д. 

Ушинского 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

5-9-е 03.03 Учителя русского языка 

и литературы 

31 Ко дню рождения С.В. 

Михалкова (информационн

ая минутка на уроках 

литературного чтения) 

5-9-е 13.03 Учителя русского языка 

и литературы 

32 Неделя математики 5-9-е 14.03–20.03 Учителя математики, 

руководитель ШМО 

33 День воссоединения Крыма 

с Россией (18.03) 

5-9-е 18.03 Учителя истории 

 

34 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

5-9-е 21.03–27.03 Учитель музыки  

35 Ко дню рождения писателя 

М. Горького (библиотечные 

уроки) 

5-9-е 28.03 педагог- библиотекарь  



Апрель 

36 Ко дню рождения С.В. 

Рахманинова (01.04) 

(информационная 

минутка на уроках музыки) 

5-9-е 03.04 Учитель музыки  

37 Ко дню рождения А.Н. 

Островского 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

5-9-е 12.04 Учителя русского языка 

и литературы 

 

38 День космонавтики 

(12.04) (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

5-9-е 12.04 Учитель физики 

 

39 Всемирный день Земли 

(информационная минутка 

на уроках окружающего 

мира) 

5-9-е 22.04 Учителя  географии и биологии, 

координатор РДДМ 

 

40 День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка 

на уроках обществознания) 

5-9-е 27.04 Учителя обществознания 

 

Май 

41 Ко дню основания 

Черноморского флота 

(13.05) (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

5-9-е 15.05 Учителя истории, 

обществознания, координатор 

РДДМ 

 

42 Ко дню основания 

Балтийского флота 

(информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

5-9-е 18.05 Учителя истории, координатор 

РДДМ 

 

43 День государственного 

флага Российской 

Федерации  

5-9-е 22.05 Заместитель директора (ВР), 

координатор РДДМ  

44 День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

5-9-е 24.05 Учителя русского языка и 

литературы, координатор РДДМ 

Основные общешкольные дела  

1 День знаний 5-9-е 1 сентября Заместитель директора (ВР), 

классные руководители 

2 Мероприятия по 

безопасности  и 

гражданской защите детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9-е Сентябрь Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, учитель 

ОБЖ 



3 Кросс нации 5-9-е Сентябрь Учителя физической культуры 

4 Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9-е 25.09–29.09 Учитель ОБЖ, руководитель 

школьного спортивного клуба  

5 Неделя добра  5-9-е с 14 сентября 

по 21 

сентября 

Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ и 

волонтерского движения 

6 Декада экологии 5-9-е с 21сентября 

по28 сентября 

Руководитель ШМО географии, 

химии и биологии 

7 Всероссийская акция 

«Экологический 

субботник» 

5-9-е Весь сентябрь Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ  и 

волонтерского движения 

8 Поднятие флага РФ, РК 5-9-е еженедельно Совет учащихся, заместитель 

директора (ВР) 

9 День учителя 5-9-е 5 октября Заместитель директора (ВР), 

классные руководители 

10 День отца в России 5-9-е Октябрь  Классные руководители, 

координатор РДДМ 

11 КЭС-Баскет в школу 5-9-е Октябрь Учителя физической культуры 

12 Декада коми языка  5-9-е Декабрь Руководитель ШМО, учителя 

коми 

13 Международный день 

инвалидов 

5-9-е 03 декабря Совет учащихся, классные 

руководители, координатор 

РДДМ 

14 КВН 5-9-е Октябрь Совет учащихся, классные 

руководители  

15 Международный день 

школьных библиотек 

5-9-е 25 октября  Педагог- библиотекарь 

16 Президентские состязания 

по ОФП 

5-9-е с октября по 

апрель 

Учителя физкультуры, 

руководитель школьных 

спортивных клубов «Олимпиец 

К», «Олимпиец К1» 

17 Благотворительная акция  

«Ветеран живет рядом» 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители, 

заведующий музеем, 

координатор РДДМ  и 

волонтерского движения 

18 День народного единства 5-9-е 4 ноября Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, учителя 

– предметники, библиотекарь   

19 Декада иностранного языка 5-9-е Ноябрь Учителя – предметники 

иностранных языков  

20 Мероприятия по 

взаимодействию семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

5-9-е  

 

 

 

27 ноября 

Заместитель директора (ВР), 

классные руководители 



программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

День матери 

21 День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

5-9-е Ноябрь  Руководитель ШМО учителей 

истории, координатор РДДМ, 

педагог- библиотекарь  

22 День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9-е Ноябрь Социальный педагог 

23 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

5-9-е  

08 ноября  

Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, педагог- 

библиотекарь  

24 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9-е 1 декабря Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ,  фельдшер 

школы  

25 День неизвестного солдата 5-9-е 3 декабря Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, учителя 

– предметники, библиотекарь  

26 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

5-9-е Весь декабрь Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, учителя 

информатики  

27 День Героев Отечества 5-9-е 9 декабря Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, учителя – 

предметники, библиотекарь  

28 День Конституции РФ  5-9-е 12 декабря Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, учителя – 

предметники 

29 Новогодний бал  5-9-е 28 декабря Заместитель директора (ВР), 

классные руководители 

30 Спортивно – 

патриотический месячник  

5-9-е Весь февраль Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, учителя 

– предметники, заведующий 

музеем, библиотекарь, 

координатор РДДМ 

31 Декада истории 5-9-е Январь Учителя – предметники истории 

и обществознания  



32 День российского 

студенчества 

5-9-е 25 января  Координатор РДДМ 

33 День российской науки 5-9-е 08 февраля  Учителя – предметники, педагог- 

библиотекарь, координатор 

РДДМ 

34 День защитника Отечества  5-9-е 23 февраля Заместитель директора (ВР), 

классные руководители 

35 Международный женский  

день  

5-9-е 8 марта Заместитель директора (ВР), 

классные руководители 

36 Лыжня «России» 5-9-е Март Учителя физической культуры 

37 Ежегодная Всероссийской 

акции «Будь здоров!»  

5-9-е 7 апреля Координатор РДДМ, учителя 

физкультуры, классные 

руководители  

38 Декада информатики и  

физики 

5-9-е Апрель Учителя информатики и физики  

39 Районное мероприятие 

«Ярмарка профессий» 

5-9-е Апрель Педагог – психолог 

(профориентация)  

40 Декада творчества   5-9-е Апрель Учителя технологии, ИЗО, 

музыки  

41 Международный День  

Земли  

5-9-е 22 апреля Координатор РДДМ 

42 Акция «Письмо солдату» 5-9-е Февраль, май Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся 

43 Концерт, посвященный  

Дню Победы  

5-9-е 9 мая Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся 

44 День Победы:  

Акции:  

«Бессмертный полк»,  

«С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника  

«Павшим в годы войны»,  

 проект «Окна Победы»,  

акция «Вальс Победы»,  

«Сирень Победы»  и др. 

5-9-е Май Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся, родительские 

комитеты  

45 День детских 

общественных организаций 

России 

5-9-е 19 мая Координатор РДДМ  

46 Последний звонок  5-9-е Май Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, Совет 

учащихся, родительские 

комитеты 

47 День защиты детей  5-9-е 1 июня Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 



учащихся 

48 Всемирный День охраны  

окружающей среды  

5-9-е 5 июня Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся, учителя географии и 

биологии 

49 День России  5-9-е 12 июня Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся, учителя – 

предметники  

50 День семьи, любви и 

верности  

5-9-е 8 июля Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся 

51 День славянской 

письменности  

5-9-е 22 мая Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся, учителя – 

предметники 

52 День памяти и скорби  5-9-е 22 июня Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся, руководители ЛТО 

53 Праздник русского языка 5-9-е 6 июня Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся, учителя – 

предметники 

54 День государственного  

флага России  

5-9-е 22 августа Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

координатор РДДМ, Совет 

учащихся 

Курсы внеурочной деятельности 

Духовно – нравственное 

1 Разговоры о важном 5-9-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Общекультурное 

1 Школьный театр 

«Арлекин» 

5-9-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Руководитель школьного театра  

Спортивно – оздоровительное 

1 «Баскетбол» 5-9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель физкультуры   

2 «Волейбол»  5-9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель физкультуры   

Социальной  



1  Первичное отделение 

РДДМ «Движение 

первых» 

 5-9-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Координатор РДДМ 

2 Волонтерское движение  5-9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

3 «Юный спасатель» 5-9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог дополнительного 

образования  

4 «Профориентация» 8-9 -е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные руководители  

5 «Тропинка к профессии» 5-7-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные руководители  

Коммуникативная деятельность 

1 Основы функциональной 

грамотности 

5-9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя – предметники  

Внеурочная деятельность по обеспечению учебной деятельности 

1 Еженедельная 

организационная 

линейка 

5-9-е Понедельник, 

перед первым 

уроком 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность по обеспечению благополучия детей 

1 Школьная служба 

медиации 

5-9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Куратор школьной службы 

медиации  

Самоуправление 

1 Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

5-9-е В течение 

года  

 

Координатор РДДМ, 

заместитель директора (ВР) 

2 Экологический проект 

«Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

5-9-е Координатор РДДМ, 

заместитель директора (ВР) 

3 Выборы в органы 

классного детско-

взрослого 

самоуправления 

5-9-е Координатор РДДМ, 

заместитель директора (ВР) 

4 Выборы в школьный 

комитет 

5-9-е 7-е классы, классные 

руководители 

5 Рейд «Школьная форма» 5-9-е Управляющий совет, Совет 

учащихся, члены РДДМ 

6 Заседание Совета 

учащихся  

Члены 

Совета 

уч-ся 

Управляющий совет, Совет 

учащихся, члены РДДМ 

7 Рейд «Школьный 

учебник». 

Члены 

Совета 

учащихс

я 

Совет учащихся, члены РДДМ, 

классные руководители  

8 Участие в творческих 

конкурсах, посвященных 

Дню матери. 

5-9-е 

Совет учащихся, члены РДДМ, 

классные руководители 
9 Рейд  по проверке 

классных уголков  

5-9-е 



10 Новогодние мероприятия 5-9-е Декабрь 10-е классы, классные 

руководители 

11 Вечер встречи 

выпускников 

5-9-е Январь 9 -е классы, классные 

руководители 

12 Рейд  по 

выполнению зарядки в 

классах 

5-9-е Февраль Совет учащихся 

13 Концерт, 

посвященный 8 марта 

5-9-е Март 6-е классы,  учителя музыки, 

классный 

14 Уборка территории. 5-9-е Сентябрь, май  

15 9 мая. Концерт. 

 Участие в митинге.  

Весенняя неделя добра. 

5-9-е Май Руководитель школьного музея, 

Координатор РДДМ 

16 День здоровья. 5-9-е Координатор РДДМ, 

заместитель  директора (ВР), 11-

е кл 

17 Подведение итогов 

работы за уч. год. 

Члены 

Совета 

учащихс

я 

Координатор РДДМ, 

заместитель  директора (ВР) 

18 Индивидуальные 

социальные проекты 

5-9-е В течение 

года 

Совет учащихся  

19 Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел 

и иных мероприятий 

5-9-е В 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

Совет учащихся координатор  

РДДМ 

20 Организация помощи 

учащимся начальной 

школы в выполнении 

домашних заданий 

5-9-е В течение 

года 

Совет учащихся, члены РДДМ 

 

Детской общественной  объединение  

1 Заседания детского 

общественного 

объединения  

5-9-е Еженедельно Координерод РДДМ 

2 Эколого-

благотворительный 

проект «Добрые 

крышечки» 

5-9-е В течение 

года 

Координерод РДДМ 

3 Заседания детского 

общественного 

объединения 

«Знаменный отряд» 

5-9-е Еженедельно Заместитель директора (ВР) 

4 Экологический 

социальный проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

5-9-е В течение 

года 

Координерод РДДМ 

5 Экологический 

социальный проект 

«Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

5-9-е Ежемесячно Координерод РДДМ 

6 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

5-9-е 16 октября  Координерод РДДМ 



фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче (на 

ассамблеях) 

7 Организация  и 

проведение акций, 

мероприятий, квестов, 

конкурсов, флешмобов и 

др  

5-9-е Сентябрь - 

май 

 

Координерод РДДМ 

Профориентация 

1 Циклы 

профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5-9-е Один раз в 

месяц на 

параллель по 

отдельному 

плану 

Заместитель директора (ВР), 

психолог, классный 

руководитель 

2 В рамках Года педагога 

и наставника. Мастер-

классы 

профессионального 

мастерства от педагогов 

школы 

5-9-е В течение 

года 

по согласован

ию с ШМО 

Замдиректора по ВР 

Руководители предметных ШМО 

3 Внеурочные занятия 

по курсу «Билет 

в будущее» 

5-9-е Еженедельно, 

по расписани

ю внеурочной 

деятельности 

Замдиректора по ВР 

Педагог-навигатор 

4 Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану 

5-9-е В течение 

года 

Заместитель директора (ВР), 

психолог 

5 Индивидуальные 

консультации для 

учащихся и родителей 

с психологом 

5-9-е По индивидуа

льной 

договореннос

ти 

Психолог 

6 Профориентационные 

игры 

5-9-е В течение 

года  

Педагог- психолог 

 

7 Тематические уроки с 

приглашением 

специалистов  

5-9-е В течение 

года  

Педагог- психолог, родительские 

комитеты   

8 Участие во встречах с 

интересными людми- 

представителями разных 

профессий 

5-9-е В течение 

года  

Психолог 

Классный руководитель 

Школьное медиа 

1 Размещение созданных 

детьми рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «На школьной 

волне» 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители 

2 Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители 

3 Ведение группы 

социальной сети 

«ВКонтакте»  

5-9-е Не реже 

одного раза в 

неделю  

Классные руководители  

4 Освещение школьных 

событий  на школьном 

5-9-е Сентябрь – 

май  

Администратор школьного сайта  



сайте школы  

 Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9-е В течение 

года 

Руководители ШМО, учителя – 

предметники, классные 

руководители  

2 Оформление 

классных уголков 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители 

 Государственные 

символы России 

5-9-е Сентябрь—

май 

Замдиректора по ВР 

3 «Поздравляем!» 

(достижения учеников, 

учителей, дни рождения) 

5-9-е Сентябрь—

май 

Замдиректора по ВР 

 

4 Оформление 

пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора (ВР) 

5 Оформление 

информационного стенда 

«Тестирование ВФСК 

ГТО» 

5-9-е Сентябрь—

май 

Руководитель ШМО и 

школьного спортивного клуба  

6 Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители 

7 Трудовой десант по 

озеленению  и 

благоустройству 

школьной территории  

5-9-е Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

8 Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

кабинета 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители 

Внешкольные мероприятия  
1  «Экскурсия в природу – 

Осень золотая», работа с 

метеоплощадкой 

5-9-е Сентябрь  Классные руководители  

2 Пешие прогулки, 

экскурсии по селу, 

экскурсия в районную 

библиотеку. 

5-9-е Ноябрь  Классные руководители 

3 Экскурсия и походы в 

каникулярное время   

5-9-е Декабрь  Классные руководители 

4 Виртуальная экскурсия 

по музеям России 

5-9-е В течение 

года  

Классные руководители  

5 Экскурсия в районный 

музей  

5-9-е Февраль  Классные руководители  

6 Экскурсия на природу. 5-9-е Март - май Классные руководители 

7 Посещение учреждений 5-9-е В течение Классные руководители  



культуру  года  

Профилактика и безнадзорность 
1 Систематическое 

заседание Совета 

Профилактики 

5-9-е В течение 

года  
Заместитель директора (ВР) 

2 Формирование банка 

данных, анализ и 

корректировка (сверка) 

списка 

учащихся и семей 

«группы риска», 

детей из семей, из 

неблагополучных 

семей, детей состоящих 

на учете в ВШК 

и различных видах учета 

в органах 

системы профилактики 

5-9-е В течение 

года  
Заместитель директора (ВР), 
социальный педагог 

3 Индивидуальная работа 

с учащимися и 

семьями «группы риска» 

5-9-е В течение 

года  

Социальный педагог, классные 

руководители 

 
4 Посещение семей, 

состоящих на ВШК 

совместно с органами 

опеки, 

представителями ПДН 

5-9-е По мере 

необходимост

и 

по 

согласованию 

с органами 

опеки, ПДН 

Заместитель директора (ВР), 
социальный педагог 

5 Учет занятости 

учащихся «группы 

риска» во внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

5-9-е В течение 

года  

Социальный педагог, классные 

руководители 

 

6 Мониторинг 

посещаемости 

учащимися «группы 

риска» стоящих на 

различных формах учета  

школы 

5-9-е Ежедневно  Социальный педагог, классные 

руководители 

 

 Мониторинг рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности 

5-9-е В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог, социальный 

педагог 

7 Психолого-

педагогическое 

сопровождение групп 

риска учащихся 

5-9-е В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог, социальный 

педагог, классные руководители  

8 Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями спорта, 

правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в 

процессе организации 

5-9-е В течение 

года  
Заместитель директора (ВР), 
специалисты школы  



профилактической 

работы 

9 Проверка занятости 

учащихся состоящих на 

различных формах учета 

и  

«группы риска» в 

кружках и секциях 

5-9-е 1 раз в 

квартал  

Социальный педагог, классные 

руководители 

 

10 Контроль за 

успеваемостью 

учащихся состоящих на 

различных формах учета 

и «группы риска» 

5-9-е Еженедельно  Социальный педагог, классные 

руководители 

 

11 Коррекция поведения 

«трудных» учащихся 

5-9-е По мере 

необходимост

и  

Заместитель директора (ВР), 

социальные педагоги, классные 

руководители 
12 Участие в работе 

районной КПДН  

5-9-е По плану 

КПДН 

Заместитель директора (ВР), 

социальные педагоги, классные 

руководители 
13 Служба медиации 5-9-е В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог, социальный 

педагог 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 
1 Посещение уроков с 

целью выявления 

мотивационной сферы в 

обучении 

5-9-е В течение 

года  

Педагог-психолог, социальный 

педагог, заместитель директора 

(ВР) 

2 

 

Проведение 

мероприятий по 

формированию и 

развитию коллектива 

учащихся 

5-9-е В течение 

года  

Педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель  

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по 

правовому просвещению учащихся 

1 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися, 

состоящие на различных 

формах учёте (наличие 

плана индивидуальной 

работы) 

5-9-е В течение 

года  

Педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель  

2 Вовлечение подростков в 

кружки и секции, 

учащихся из семей, 

находящихся в ТЖС, 

СОП учащихся, 

требующих особого 

педагогического 

внимания  

5-9-е В течение 

года  

Педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель  

3 Мероприятий по 

правовому просвещению 

учащихся  

5-9-е В течение 

года  

Педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель, 

заместитель директора (ВР)  

4 Проведение 

тематических дней 

профилактики 

5-9-е В течение 

года  

Заместитель директора (ВР), 

классный руководитель, 

социальный педагог 



5 Проведение «Недели 

правовых знаний» 

5-9-е В течение 

года  

Педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель, 

заместитель директора (ВР) 

6 Акция «Красная 

ленточка» к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

5-9-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Школьное информационное 

агентство 

Школьный комитет 

7 Проведение классных 

часов по вопросам 

правового просвещения, 

законопослушного 

поведения, безопасной 

жизнедеятельности  

5-9-е В течение 

года  

Педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель, 

заместитель директора (ВР)  

8 Участие в  

профилактических 

акций, операций, 

конкурсов, соревнований 

на правовую тематику 

 «В нашей школе не 

курят»;  

 «Сообщи, где торгуют 

смертью»  

 «Всемирный день 

борьбы со СПИДом»  

 «День борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом»;  

  «Неделя здоровья 

школьника»  

 «Телефон Доверия» и 

др 

5-9-е В течение 

года  

Социальный педагог, классные 

руководители 

9 Неделя безопасности  по 

дорожному движению 

5-9-е Сентябрь  Учитель ОБЖ 

10 Разработка памяток для 

детей не темы:  

 «Здоровый образ 

жизни»,  

 «Скажем НЕТ 

вредным привычкам!»,  

«Правила поведения в 

школе» и др 

5-9-е Октябрь  Социальный педагог 

11 Разработка памяток для 

родителей «Ребенок в 

интернете», «Что делать, 

если...» 

5-9-е В течение 

года  
Педагог- психолог, социальный 
педагог 

12 Проведение 

компьютерного 

социально 

психологического 

тестирования на предмет 

зависимости от 

5-9-е В течение 

года  
Педагог- психолог, социальный 
педагог 



табакокурения и ПАВ 

учащихся старше 14лет 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения 

1 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

насилию, терроризму и 

экстремизму 

5-9-е В течение 

года  

Педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель, 

заместитель директора (ВР) 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 
1 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

употребления 

несовершеннолетними 

табака и 

никотиносодержащей 

продукции, 

психоактивных веществ 

5-9-е В течение 

года  

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

2 Проведение 

мероприятий по 

противодействию 

распространения ВИЧ-

инфекции 

5-9-е В течение 

года  
Классный руководитель, 
фельдшер школы 

3 Проведение 

мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма  

5-9-е В течение 

года  
Учитель ОБЖ, классные 
руководители  

4 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

возникновения пожаров 

5-9-е В течение 

года  
Учитель ОБЖ, классные 
руководители  

5 Проведение 

мероприятий по 

формированию 

безопасного поведения в 

медиа-пространстве 

5-9-е В течение 

года  

Классные руководители, учитель 

информатики 

6 Организация летней 

занятости учащихся. 

5-9-е Апрель - май Классные руководители, 

социальный педагог 

Школьное медиа  

1 Ведение группы 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

5-9-е Не реже1 раза 

в неделю 

Классные руководители, 

заместитель директора (ВР), 

координатор РДДМ 

2 Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители 

3 Написание заметок  в 

школьную газету  « На 

школьной волне» 

5-9-е 1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

4 Участие в создании и 

наполнении информации 

для сайта школы 

5-9-е В течение 

года  

Классные руководители, 

заместитель директора (ВР), 

координатор РДДМ 

Школьный музей (по отдельному плану) 

1 Проведение 5-9-е По запросу Руководитель музея  



тематических экскурсий 

Школьный театр 

1 Участие в школьных 

театральных постановках 

5-9-е В течение 

года 

Руководитель  школьного театра 

Спортивный клуб «Олимпиец К и К1» (по отдельному плану) 

1 Участие в мероприятиях 

по плану школьного 

спортивного клуба 

«Олимпиец К и К1» 

5-9-е В течение 

года  

Руководитель клуба  

Волонтерская деятельность  

1 Участие в 

добровольческих акциях 

на уровне школы, района 

5-9-е В течение 

года  

Руководитель волонтерского 

отряда  

 Работа с родителями 

1 Общешкольные 

родительские собрания 

 

5-9-е В течение 

года 

Заместитель директора (ВР), 

классные руководители, 

родительский комитет  

2 Консультации с 

психологом 

5-9-е По графику Психолог 

3 Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

5-9-е 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

4 Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9-е В течение 

года 

Заместитель директора (ВР) 

5 Индивидуальные 

консультации 

5-9-е В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

6 Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9-е По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

7 Организация работы  

семейного клуба  

5-9-е 1 раз в месяц 

(по субботам)  

Специалисты, администрация, 

классные руководители  

8 Организация  единого 

дня  консультаций  

5-9-е Суббота  Заместитель директора (ВР), 

педагог- психолог, социальный 

педагог, классные руководители  

9 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-9-е По плану 

Совета 

Председатель Совета 

профилактики 

10 Индивидуальные 

встречи 

с администрацией 

5-9-е По запросу Администрация 

Социальные партнеры 

1 Дни открытых дверей 5-9-е Сентябрь, 

январь, май 

ДЮСШ, ЦДО 

2 Социальные проекты 

благотворительной, 

5-9-е  

По согласован

Заместитель директора (ВР), 

управляющий совет школы, 



экологической, 

патриотической, 

трудовой 

направленности 

ию родительская общественность  

3 Экскурсии, внеурочные 

занятия, акции 

5-9-е  

По согласован

ию 

Заместитель директора (ВР), 

управляющий совет школы, 

родительская общественность 









 


