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П Р И К А З 
«30» августа 2023 г.                   № 8-08/2/О 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в основную общеобразовательную  
программу основного общего  
образования Лицея 
 
 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 
4 статьи 3 Федерального закона от 24.09.2022 № 371 ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 
Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», 
приказа Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 года №993 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования», в 
соответствии с решением педагогического совета Лицея от 29.08.2023 (протокол 
№1) и в целях приведения ООП ООО в соответствие с ФОП ООО,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Внести в образовательную программу основного общего образования Лицея 
следующие изменения и дополнения: 
1.1. Раздел «1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 
общего образования Лицея Московского международного университета: 
 пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы изложить в редакции согласно приложению 1; 
 пункт 1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 
программы изложить в редакции согласно приложению 2». 

1.2. Раздел «2. Содержательный раздел основной образовательной программы 
основного общего образования: 



в пункте 2.2. исключить термин «примерные» рабочие программы учебных 
предметов, курсов. Использовать термин «федеральные» рабочие программы 
учебных предметов, курсов.  

При реализации ООП ООО использовать в работе 6 федеральных программ 
обязательной части учебного плана ООО: русский язык, литература, история, 
обществознание, география, основы безопасности жизнедеятельности согласно 
приложению 3.  

Планируемые результаты рабочих программ иных учебных предметов 
учебного плана ООО, изучаемых в курсе 9 класса, полностью соответствуют 
планируемым результатам федеральных рабочих программ соответствующих 
учебных предметов». 

1.3. Раздел «3. Организационный раздел примерной основной 
образовательной программы основного общего образования дополнить: 
- учебным планом основного общего образования (приложение 4); 
- планом внеурочной деятельности основного общего образования (приложение 
5); 
- календарным учебным графиком основного общего образования (приложение 
6); 
- календарным планом воспитательной работы основного общего образования 
(приложение 7); 

пункт 3.4. Система условий реализации основной образовательной 
программы изложить в редакции согласно приложению 8». 
2. Утвердить изменения, внесенные в основную образовательную программу 
основного общего образования Лицея. 
3. Заместителю директора по качеству образования Левченко И.Н., обеспечить 
мониторинг качества реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 
4. Разместить настоящие документы на официальном сайте посредством ЕКИС в 
разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» 
до 01.09.2023 (Тарасова Г.А.). 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

Директор                                           Е.В. Сумнина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 



                    Приложение 1 
                       к приказу от 30.08.2023 № 8-08/2/О 

                                              «О внесении изменений и               
                                              дополнений в ООП ООО Лицея» 

 
 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования Лицея Московского международного университета 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 
1.2.1. Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 
включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 
самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Гражданского воспитания:  
- готовность к выполнению обязанностей гра2.жданина 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 (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  
Патриотического воспитания:  
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  



- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
- готовность оценивать свое 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.  
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, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
- осознание ценности жизни;  
- 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 осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  
Трудового воспитания:  
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, страны) 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 учетом личных и общественных интересов и потребностей.  
Экологического воспитания:  
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды;  

- повышение уровня 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.  
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 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, включают:  
- 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 неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, 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 не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
свое 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 учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  
- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

1.2.3. Метапредметные результаты включают: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 
курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории. 

1.2.3.1. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 



познавательными универсальными учебными действиями; 
коммуникативными универсальными учебными действиями; 
регулятивными универсальными учебными действиями. 
1.2.3.1.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 
информацией. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия:  
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  
- с учетом 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 учетом самостоятельно выделенных 
критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  



Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности 

1.2.3.1.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение:  
- 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 опыта (эксперимента, исследования, 
проекта);  

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
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 учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
"мозговые штурмы" и иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий 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 отчета 
перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности и эмоционального 
интеллекта обучающихся.  

1.2.3.1.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация:  
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;  



- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение;  
2) самоконтроль:  
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, 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;  
3) эмоциональный интеллект:  
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
- выявлять и анализировать причины эмоций;  
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
- регулировать способ выражения эмоций;  
4) принятие себя и других:  
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
- принимать себя и других, не осуждая;  
- открытость себе и другим;  
- осознавать невозможность контролировать все вокруг.  
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечит 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 
1.2.4. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения ООП ООО устанавливаются для учебных предметов на 
базовом уровне. Предметные результаты освоения ООП ООО для учебных предметов на базовом 
уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты освоения ООП ООО обеспечивают возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
1.2.4.1. Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 
способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 
научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов. 

Требования к предметным результатам: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 
определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам; 
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки; 
определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 
"География", "Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне.  



                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Приложение 2 

                         к приказу от 30.08.2023 № 8-08/2/О 



                                          «О внесении изменений и               
                                                   дополнений в ООП ООО Лицея» 

 
 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования Лицея Московского международного университета 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы, 
достижения планируемых результатов освоения программы 

1.3.1. Общие положения 
Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, является 

ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы обучения. Таким образом, ФГОС 
ООО определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и 
средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее -система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в Лицее ММУ и служит основой 
при разработке соответствующего локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 
-оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней;  

-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ООО. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
-стартовую диагностику; 
-текущую и тематическую оценку; 
-психолого-педагогическое наблюдение; 
-внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
-независимую оценку качества образования; 
-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки Лицея ММУ реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
и интерпретации результатов измерений. 



Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
процесса.  

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 
материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
-оценку предметных и метапредметных результатов; 
-использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т.ч. 
исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

-использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в т.ч. 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся: 

-в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  
-участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности;  
-ответственности за результаты обучения;  
-способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. выбор 

профессии;  
-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему междисциплинарных 
(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 
-познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 
-коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 
работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 



аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

-регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять  

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 
цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
УУД. 

Формы оценки: 
-для проверки читательской грамотности -письменная работа на межпредметной основе; 
-для проверки цифровой грамотности -практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
-для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД 

- экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 
учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 
один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее -проект) 
выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 
основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 
избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
-письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
-художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и других; 

-материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
-отчетные материалы по социальному проекту. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
-сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

-сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и управлять 
своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; 

-осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
-сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 



1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 
релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 
ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 
-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 
-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости -с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
-график контрольных мероприятий. 
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 9 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в т.ч.: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
формы, само-и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
-стартовая диагностика; 



-оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
-оценка уровня функциональной грамотности; 
-оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 
квалификации педагогического работника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 
                                                                   к приказу от 30.08.2023 № 8-08/2/О 

                                              «О внесении изменений и               
                                              дополнений в ООП ООО Лицея» 

 
 

Изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов 
 

Согласно части 6.3 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ в обязательном порядке 
должны быть использованы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский 
язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосредственное 
применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский язык», п. 19 
«Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» Федеральной 
образовательной программы ООО. 

Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосредственное применение 
федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература», п. 20 «Федеральная рабочая 
программа по учебному предмету «Литература»» Федеральной образовательной программы 
ООО. 

Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредственное применение 
федеральной рабочей программы учебного предмета «История», п. 150 «Федеральная рабочая 
программа по учебному предмету «История»» федеральной образовательной программы ООО.         

Достижение предметных результатов должно быть обеспечено введением отдельного 
учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». Изучение данного модуля призвано 
сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории 
России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 
1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 
2014 г.). 

Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает непосредственное 
применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Обществознание», п. 151 
«Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» Федеральной 
образовательной программы ООО. 

Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосредственное применение 
федеральной рабочей программы учебного предмета «География», п. 152 «Федеральная рабочая 
программа по учебному предмету «География»» федеральной образовательной программы ООО. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предусматривает 
непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности», п. 128 «Федеральная рабочая программа по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»» Федеральной образовательной 
программы ООО. 

При разработке рабочих программ по математике, иностранному языку (английский язык), 
химии, физике, информатике  учтено условие, что содержание и планируемые результаты 
разработанных образовательных программ не должны  быть ниже  соответствующих содержания 
и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.  

 
II. Содержательный раздел 

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

1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 



 

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

1.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 
планируемых результатов. 

1.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего 
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

2. Пояснительная записка. 
2.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 
программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в системе 
образования и активные методики обучения. 

2.1.1. Программа по русскому языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 
ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 
языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 
класса. 

2.1.2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 
коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 
культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 
независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 
владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 
его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 
эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 
успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 
важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

2.1.3. Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования. 

2.1.4. Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 
использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

2.1.5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 
общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 



 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения 
к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального 
словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 
грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как 
средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 
процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 
интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 
текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 
переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

2.1.6. В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 
предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее 
число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 
часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), 
в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

3. Содержание обучения в 9 классе. 
3.1. Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 
3.1.1. Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения с использованием жизненного и читательского опыта, 
иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского 

литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 
3.2. 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. 
3.3. 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). 

3.4. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
3.4.1. Сложное предложение. 
Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

3.4.2. Сложносочинённое предложение. 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 
Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

3.4.3. Сложноподчинённое предложение. 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 
обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчинённые предложения спридаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения спридаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения спридаточными места, времени. 
Сложноподчинённыепредложения с придаточными причины, цели и следствия. 
Сложноподчинённые предложения спридаточными 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. 
3.4.4. Бессоюзное сложное предложение. 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 
Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 
предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
3.4.5. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
3.5. 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. 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 
основного общего образования. 

4.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

4.1.1.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

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

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 
написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 
к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 
организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 
в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление 
интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 



 

своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 
Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 
числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 
примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность 
навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

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

общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 
журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 
выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 



 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 
необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 
собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 
основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 

4.2. В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

4.2.1.  У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 
процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 
языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 



 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

4.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 
образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 
состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно- следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 
и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

4.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 
из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
4.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

4.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
4.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 
давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 
опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 
соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
4.2.7. Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
«мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других членов команды; 



 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

4.3. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

4.3.1. Общие сведения о языке. 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 
4.3.2. Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литературы: монолог-сообщение, монолог- описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 
мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 
числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-
40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

4.3.3. Текст. 
Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 
речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, 
рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не 
менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 
главную мысль), сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 
характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 
содержание таблицы, схемы в виде текста. 

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



 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 
выборочного изложения - не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 
анализ текста - целостность, связность, информативность). 6.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. 

4.3.4. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
4.3.4.1. 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. 
4.3.4.2. Сложноподчинённое предложение. 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 
особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 
обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 
условия, уступки, следствия, цели). 



 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в 
речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений 
и правила постановки знаков препинания в них. 
4.3.4.3. Бессоюзное сложное предложение. 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 
Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила 
постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

4.3.4.4. 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. 
4.3.5. Прямая и косвенная речь. 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 
Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 
 

2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 
 

2.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная 
область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по литературе, 
литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по литературе. 

2.2.  Пояснительная записка. 
2.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 
современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

2.2.2. Программа по литературе позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 
ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 
структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 



 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 
2.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены 

с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего 
образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

2.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и   
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 
их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 
заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 
выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 
читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 
общечеловеческим. 

2.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 
гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 
анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 
литературного развития, жизненного и читательского опыта 

2.2.6.Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 
невозможно без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне 
начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 
«История» и учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию 
речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 
окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

2.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного 
процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 
отечественной и зарубежной литературы. 

2.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 
обучения литературе. 

2.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 
формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 
восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 
высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 
воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

2.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, 
которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

2.2.10.1.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 
классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 
способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально культурной 
идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, 
национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения. 

2.2.10.2.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 



 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 
произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе 
в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной 
культуре. 

2.2.10.3.Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим 
вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о 
литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных 
знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 
умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 
других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 
вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 
художественные особенности, выделять авторскую позицию и выражать собственное отношение 
к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 
содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 
интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 
и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, формировать 
представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 
процессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 
источников, владеть навыками их критической оценки. 

2.2.10.4.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 
обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 
разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 
читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 
учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

2.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы на уровне ООО - 442 
часа: в 9 классе на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

2.3. Содержание обучения в 9 классе. 
2.3.1. Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве». 
2.3.2 Литература XVIII века. 
3.2.2.1. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 
2.3.2.2. Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и другие. 
2.3.2.3. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 
2.3.3. Литература первой половины XIX века. 
2.3.3.1. В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и другие. 
2.3.3.2. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
2.3.3.3. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 
2.3.3.4. 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». 

2.3.3.5. 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». 

2.3.3.6. Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 
2.3.4. Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская маковница», 
А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы по 

выбору) и другие. 
2.3.5. Зарубежная литература. 
Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 
Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 
одного фрагмента по выбору). 

2.3.6. Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 
произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

2.4. Планируемые результаты освоения программы по литературе 
на уровне основного общего образования. 
2.4.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

2.4.1.1.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров 
из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 
использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 
организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 



 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 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; 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда дляфизического психического здоровья, соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете;  

способность адаптироваться кстрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение 
осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь напримеры из литературных 
произведений, управлятьсобственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права 
на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 
направленности,способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 
страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 
при изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 



 

среды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 
произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного 
образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 
произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 
образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать 
основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать 
свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии 
гарантий успеха. 

2.4.2. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

2.4.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 
существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и 
другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 



 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

2.4.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно- следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

2.4.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 
другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 
эту информацию. 

2.4.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 
и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 
задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 



 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

2.4.2.5.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 
изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2.4.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 
образовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план 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, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 
эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 
регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 
литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 
невозможность контролировать всё вокруг. 

2.4.2.7.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 
внеурочной учебной деятельности, 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 результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 
литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 



 

2.4.3. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 
общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 
определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; 
характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 
литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 
послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание 
литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 
комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система 
образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 
портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, 
ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 
аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 
умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный 
метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

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

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

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 
и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текс 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 

1) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

2) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 
подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулировать вопросы к тексту; 

3) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 



 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

4) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 
жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды 
цитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 
письменные тексты; 

5) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 
изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 
эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 
Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; 
басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе 
от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 
«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 
произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 
произведения H.B. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; 
стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) 
писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 
стихотворения И.А. Бунина,А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. 
Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», 
М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий 
Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. 
Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному
 произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 
литературы второй половины XX-XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 
Абрамов,Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, 
А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. 
Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский,А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 
Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. 
Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

6) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных 
и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

7) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой 
круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

8) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 
деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

9) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе   
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных 
ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 
информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила 
информационной безопасности. 

2.4.3.1. 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; 

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 использованием прочитанных 
произведений, 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 чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 
счёт произведений современной литературы; 

18.участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19.самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 
информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, 
работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 
числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 
 

3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 
 

3.1. Содержание обучения в 9 классе. 
3.1.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 
3.1.1.1Введение. 
3.1.1.2. Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 
Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 
завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 
сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 
Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 
3.1.1.3. Развитие индустриального общества в первой половине XIX века: 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. 

3.1.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг. 
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 
Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 
освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 
1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 
3.1.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в. 
3.1.1.6. Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 
Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 
3.1.1.7.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 
колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 
3.1.1.8. Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Д. 
Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 
3.1.1.9. Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 
Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 
Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 
3.1.1.10.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 , её итоги. 
3.1.1.11. 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. 
3.1.1.12. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце XIX - начале XX 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. 
3.1.1.13. Страны Латинской Америки в XIX - начале XX 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. 
3.1.2. Страны Азии в XIX - начале XX в. 
3.1.2.1. Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 
Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 
отношениях. Переход к политике завоеваний. 
3.1.2.2. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» 
Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. 
СуньЯтсен. 



 

3.1.2.3. Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 
Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 
3.1.2.4. Революция 1905-1911 г. в Иране. 
3.1.2.5. Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 
сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое 
развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 
конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 
3.1.3. Народы Африки в XIX - начале XX в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 
традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления против 
колонизаторов. Англо-бурская война. 
3.1.4. Развитие культуры в XIX - начале XX в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX 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 XX 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. 
3.1.5.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 XX в. (испано-американская война, русско-японская война, 
боснийский кризис). Балканские войны. 
3.1.6. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 
3.1.7. История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 
3.1.7.1. Введение. 
3.1.7.2.Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 
Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 
мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской 
и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. 
Возрастание роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и 
Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 
3.1.7.3.Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 
Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Государственная 
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 



 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 
Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 
профессиональной бюрократии. 
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 
в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление. 
Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 
официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 
мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой 
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 
Европа как центральный пункт общественных дебатов. 
3.1.7.4.Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные 
корни отечественной культуры и западные влияния. 
Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 
как часть европейской культуры. 
3.1.7.5. Народы России в первой половине XIX в. 
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 
основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 
3.1.7.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Реформы 1860-
1870-х гг. - движение к правовому государству 
и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская 
община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 
Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение 
начал всесословности в правовом строе страны. 
Конституционный вопрос. 
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. 
3.1.7.7. Россия в 1880-1890-х гг. 
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 
Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной 
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление 



 

и самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. 
Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 
в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 
Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 
новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 
помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 
крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 
его особенности в России. Государственные, общественные и 
частнопредпринимательские способы его решения. 
3.1.7.8.Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 
городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 
транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 
массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. 
как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и её вклад в 
мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство. 
3.1.7.9. Этнокультурный облик империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения 
народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 
политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 
г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, 
Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 
знаменитые миссионеры. 
3.1.8. 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. 



 

3.1.8.1.Россия на пороге XX в. 
3.1.8.2.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. 
3.1.8.3.Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
3.1.8.4.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. 
3.1.8.5.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. 
3.1.8.6. 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. 
3.1.8.7. Наш край в XIX - начале XX в. 
3.1.8.8. Обобщение. 



 

3.2. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного 
общего образования. 

3.2.1.К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; 
2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина 
и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 
3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков; 
4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 
знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 
опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 
прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 
важной составляющей современного общественного сознания; 
5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 
средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 
своего и других народов; 
6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 
трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 
профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов; 
8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 
среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность 
к участию в практической деятельности экологической направленности; 
9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 



 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 
для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 
3.2.2.В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 
3.2.3.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы. 

3.2.4.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

определять познавательную задачу; 
намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 
3.2.5.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 
тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 
другие) - извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 
3.2.6.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 
современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие 
и сходство высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 
3.2.7.У обучающегося будут сформированы умения совместной 
деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 
эффективного средства достижения поставленных целей; 



 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 
истории, в том числе - на региональном материале; 
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 
членами команды. 
3.2.8.У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 
проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 
решения); 
владеть приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и 
самооценки полученных результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших 
трудностей. 
3.2.9.У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, 
понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 
людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 
исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других 
участников общения. 

3.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного 
общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 
события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 
региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 
определять современников исторических событий, явлений, 
процессов; 
2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 
различные исторические эпохи; 
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 
практических задач; 
4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 
мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 
5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 
событий, явлений, процессов; 
6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 
наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 
революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 
возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 
характеризовать итоги и историческое значение событий; 
7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 
исторические эпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения 
с использованием фактического материала, в том числе используя источники разных 
типов; 



 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные; 
10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 
извлечённую информацию с информацией из других источников при изучении 
исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 
информацию при работе с историческими источниками; 
11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на 
основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; 
сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с 
информацией из других источников; 
12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 
13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации в справочной литературе, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для решения познавательных задач, оценивать 
полноту и верифицированность информации; 
14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 
наследию народов России. 
3.4. Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в 
виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 
деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и 
историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

3.5. Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 
истории; 
2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 
всемирной истории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 
4) умение работать с основными видами современных источников исторической 
информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные 
особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 
5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными 
и вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную 
ценность и значимость источника; 
6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 
основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 
7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности 



 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 
8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной 
среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 
важнейшими событиями XX - начала XXI в. 
3.6.Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 
отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего 
систематическое изучение отечественной истории XX-XXI вв. в 10-11 классах. Изучение 
данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных 
этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 
революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, 
возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 
3.6.1.Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 
органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 
метапредметные компоненты. 
3.6.2.Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 
обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих 
основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки 
и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, 
на электронных носителях и других): читать историческую карту с использованием на 
легенду, находить и показывать на исторической карте территории государств, 
маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных событий и 
другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 
источников): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные 
разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об 
информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 
людей в различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, 
памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 
макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 
источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать 
исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения 
о причинах и следствиях исторических событий; 



 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 
личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат 
в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое 
отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 
характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 
составленному плану); 
8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 
выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать 
знания об истории и культуре своего и других народов как основу диалога в 
поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры. 
3.6.3. Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром 
для планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при 
изучении истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при 
измерении и оценке достигнутых обучающимися результатов. 
Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде общего 
перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 
углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 
познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в 
работе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными 
картами и атласами, хрестоматиями и другими. 
3.6.3.1. Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 
3.6.3.2. 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 
XVIII - начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 
3.6.3.3. 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. 
3.6.3.4. 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). 
3.6.3.5. Работа с историческими источниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 
следующие материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, 
программы политических партий, статистические данные и другие; определять тип и 
вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника 
определенному лицу, социальной группе, общественному течению и другим; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 
всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и 



 

вещественных источников; 
различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 
3.6.3.6. 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. 
3.6.3.7. 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). 
3.6.3.8. 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. 
3.6.3.9. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 
памятники материальной и художественной культуры XIX - начала XX 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 
XX в. (в том числе на региональном материале); 
объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран 
мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в 



 

общественных обсуждениях. 
3.7. Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 
3.7.1.Пояснительная записка. 
Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее - 
Программа модуля) составлена на основе положений и требований к освоению 
предметных результатов программы основного общего образования, представленных в 
ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программы воспитания, Концепции 
преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы. 
3.7.2. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 
Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного 
общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением 
для становления личности выпускника уровня основного общего образования. 
Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать 
условия для формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины 
российской истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада 
каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 
знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего 
общего образования. 
При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую историю России» 
образовательная организация вправе использовать материалы всероссийского 
просветительского проекта «Без срока давности», направленные на сохранение 
исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений 
нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
3.7.3.Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко-
просвещенческую направленность, формируя у молодёжи 
способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 
исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов . 
Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися 
предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими 
событиями Новейшего периода истории России. 
3.7.4.Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 
формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему 
Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 
развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе; 
формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, 
но и к настоящему родной страны. 



 

3.7.5.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 XX - 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 XX - начала XXI в. в 10-11 
классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной 
рабочей программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги 
получат возможность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых 
событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и 
значении. 
3.7.6.Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух 
вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения 
обучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с 
важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в курсе «История России», 
включающем темы модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом 
планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую 
историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, 
содержащимися в программе по истории. При таком варианте реализации модуля 
количество часов на изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить 
на 17 учебных часов; 
        в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 
предлагаемого образовательной организацией, включающий, в частности, учебные 
модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 
различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём - 17 учебных часов). 

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 



 

 

 

3.7.7. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 
Структура и последовательность изучения модуля как целостного 

учебного курса 

 

3.7.8. Введение. 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны 

Таблица 1

Программа курса «История России» (9 
класс) 

Примерное 
количество 

часов 

Программа учебного модуля 
«Введение 

в Новейшую историю России» 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция 1905-1907 
гг. 

1 Российская революция 1917—1922 гг. 

Отечественная война 1812 г. - важнейшее 
событие российской и мировой истории 
XIX в. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя 

2 Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. 

Социальная и правовая модернизация 
страны при Александре II. 
Этнокультурный облик империи. 

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

 

Формирование гражданского общества 
и основные направления общественных 
движений 

  

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

Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя. 
Общество и власть после революции. 
Уроки революции: политическая 
стабилизация и социальные 
преобразования. П. А. Столыпин: 
программа системных реформ, масштаб 
и результаты 

3 Воссоединение Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 
 

Таблица 2

№ Темы курса 
Примерное 
количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

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

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с 
Россией 

3 

5 Итоговое повторение 2 
 



 

(с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 
3.7.8.1. Российская революция 1917—1922 гг. 
Российская империя накануне Февральской революции 1917г..: 
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. 
3.7.8.2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 
22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для 
фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на 
военный лад. 
Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 
молниеносной войны. 
Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. 
Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 
СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 
лагеря уничтожения (лагеря смерти). 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва 
на Курской дуге. 
Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских 
людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в 
тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей 
культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 
Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 
операция (операция «Багратион») Красной Армии. 
СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 
фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 
Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 
Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. 
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 
Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 
Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР 
в Великой Отечественной войне. 



 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 
пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 
Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе 
над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция Российской Федерации о 
защите исторической правды. 
Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 
Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской 
славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на 
увековечивание памяти о Великой Победе. 
9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 
«Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за 
рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 
3.7.8.3. 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. 
3.7.8.4. Возрождение страны с 2000-х гг. 
3.7.8.5. 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. 
3.7.8.6. Воссоединение Крыма с Россией. 
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный 
переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной 
Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. 
Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 



 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». 
Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 
3.7.8.7. Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 
«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 
национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 
Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, 
трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарённых 
детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 
Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики (2022 г.). 
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (далее - РИО) и Российского 
военно-исторического общества (далее - РВИО). Исторические парки «Россия - Моя 
история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил 
Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и 
Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». 
Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 
3.7.8.8. 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. 

3.7.9. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую 
историю России». 
3.7.9.1. Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными 
при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 
3.7.9.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 
способствует процессу формирования внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности 
обучающегося действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 
3.7.9.3.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 
ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые 
должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений 
воспитательной деятельности образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия 
коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 
образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 



 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода 
и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 
3.7.9.4.Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также 
ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области 
эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни 
и осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения 
в Интернет-среде, активное участие в решении практических задач социальной 
направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к 
участию в практической 
деятельности экологической направленности. 
3.7.9.5. При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 
России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение 
системы научных представлений об основных закономерностях развития общества, 
расширение социального опыта для достижения индивидуального и коллективного 
благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, 
основными навыками исследовательской деятельности. Важным также является 
подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 
стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 
3.7.9.6.В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
3.7.9.7.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых 
событий и процессов Новейшей истории России; 
выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 
изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - 
начала XXI в.; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом 
предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 
проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 
индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 
3.7.9.8.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. 
3.7.9.9.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления (справочная, научно- популярная литература, 
интернет-ресурсы и другие); 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 
сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
3.7.9.10.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 
к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы 
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
 обнаруживать различие 
и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 
3.7.9.11.У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 
универсальных учебных действий: 



 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или 
его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за 
решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и 
изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 
3.7.9.12.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 
3.7.9.13.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. 
 
 
 
 
 



 

 
4. 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. 
4.1. Пояснительная записка. 
4.1.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в 
соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также с 
учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному 
применению при реализации обязательной части ООП ООО. 
4.1.2.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 
функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 
последовательно раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного 
общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 
основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 
взаимодействия социальные нормы. 
4.1.3.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 
его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, 
правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 
гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 
ценностям. 
4.1.4.Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 
информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-
экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 
метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 
применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 
формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места 
в обществе. 
4.2.Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 
являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям 
нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в подростковом 
возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 
деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее 
современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового 
возраста; освоение обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 
социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 



 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 
источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично 
развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений 
для выстраивания отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 
общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий 
других людей 
с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
4.2.1.В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание 
изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 
часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 
4.3. Содержание обучения в 9 классе. 
4.3.1. Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества. 
Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное и 
федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 
Общественно-политические организации. 

4.3.2. Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальное 
государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского 
государства. Россия - светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 
Российской Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. Федеральное 
Собрание Российской Федерации: Государственная Дума Российской Федерации и Совет 
Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная 
область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 
обязанностей гражданина Российской Федерации. 
4.3.3. Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 
Социальная мобильность. 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 
Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 



 

роли членов семьи. 
Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 
Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их разрешения. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 
образа жизни. 
4.3.4. Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 
глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 
Экологическая ситуация и способы её улучшения. 
Молодёжь - активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 
виртуальном пространстве. 
Перспективы развития общества. 
4.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
4.4.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 
социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 
отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с 
другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 
практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 
поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в 
образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 
2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 
народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 



 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; 
6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес 
к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей; 
7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 
экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 
8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
4.4.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 
и знаниям других; 
способность действовать в условиях неопределенности, 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. 
4.4.3.В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 
4.4.3.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 
существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 
информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы 
с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
4.4.3.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 
фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 
самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 
4.4.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать 
с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 



 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать 
надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 
информацию. 
4.4.3.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 
невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 
выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 
4.4.3.5.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
4.4.3.6.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 
иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
4.4.3.7.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 



 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 
предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 
условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 
анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к 
другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 
такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим. 
4.5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию 
на уровне основного общего образования должны обеспечивать: 
1)освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и 
явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 
сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 
2)умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 
истории нашей Родины), государство как социальный институт; 
3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 
социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 
числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи 
политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 
4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 
сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 
5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 
социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы 
и основные функции; 
6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 



 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; 
7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 
взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 
современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения 
в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного 
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 
8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного 
социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 
своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 
формирования, накопления и инвестирования сбережений; 
10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 
извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 
умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 
(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 
11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в Интернете; 
12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию, включая экономикостатистическую, 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. 
4.6.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: 
4.6.1. Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 
внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 
гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 
референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 
демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 
правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-
территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 
примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 
объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических 
потрясений 
и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 
государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть 
с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 
режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и 
республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 
референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 
государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 
власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 
правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 
при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 
технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном 
обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 
поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных 
ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического 
движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые 
акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью 
субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях 
государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 
обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 
нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 



 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 
ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 
выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 
гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 
деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания 
в парах и группах, исследовательские проекты. 
4.6.2. Гражданин и государство: 
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, государственно- территориальном устройстве 
Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 
Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 
характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 
статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 
функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 
приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные 
с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Федерации; 
деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 
денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 
сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных 
органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 
устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 
Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека 
и гражданина и обязанностями граждан; 
использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 
современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 
международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 
коррупции; 
использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 
опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и 
патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 
проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 
политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 
систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 
субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 
основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в 
борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 
осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах 
конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 
конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 
государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 
Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 



 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу, схему; 
искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 
Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 
Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из 
публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 
изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 
государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами; 
оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- правовой сфере с 
позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 
выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной 
деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 
жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 
результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 
деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом; 
самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 
при использовании портала государственных услуг; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
4.6.3. Человек в системе социальных отношений: 
осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 
группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 
социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 
человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 
характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 
государства; 
приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 
Российского государства; 
классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать виды социальной мобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 
различий и конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 
типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения 
социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма 
для человека и общества; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 
общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 
взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 
осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстов 
план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 
межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 
информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 



 

текст; 
анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 
информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами 
семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 
социальную информацию; 
оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 
национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 
использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 
поведения с позиции здорового образа жизни; 
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 
принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 
4.6.4. Человек в современном изменяющемся мире: 
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 
проблемах; 
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию 
как важный общемировой интеграционный процесс; 
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в 
общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 
карьерного роста; 
сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины и 
последствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе для 
решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 
письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 
общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к современным формам 
коммуникации; к здоровому образу жизни; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 
волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном 
пространстве; 
осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 
проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 
профессии; 
осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 
непрерывного образования в современном обществе. 
 

5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 
 

5.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 
область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по географии, 
география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по географии. 

5.2. Пояснительная записка. 
5.2.1.  Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному 
применению при реализации обязательной части образовательной программы основного общего 
образования. 

5.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

5.2.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 



 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам 
и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 
для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 
требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 
обучающихся. 

5.2.4. География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 
развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 
природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

5.2.5. Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 
реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 
теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе 
непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 
дифференциации. 

5.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 
целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 
другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 
ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 
приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 
комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России 
и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, формирование 
способности поиска и применения различных источников географической информации, в том 
числе ресурсов информационно- 

телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, объяснения и 
оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 
сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 
происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 
географических знаний. 

5.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 
происходит с использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в рамках 
учебного предмета «Окружающий мир». 

5.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии в  9 классе -  2 часа 
в неделю (68 часов)  

5.3. Содержание обучения географии в 9 классе. 
5.3.1. Хозяйство России. 
5.3.1.1. Общая характеристика хозяйства России. 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 



 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 
развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 
Экономико-географическое положение (далее - ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. 
Валовой внутренний продукт (далее - ВВП) и валовой региональный продукт (далее — ВРП) как 
показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности 
географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 
освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее - Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления 
пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации как 
«геостратегические территории». 
Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 
Практическая работа «Определение влияния географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 
5.3.1.2. Топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК). 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 
ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 
ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные 
типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие 
возобновляемые источники энергии (далее - ВИЭ), их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее 
- ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 
Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 
стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», «Сравнительная оценка 
возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 

5.3.1.3. Металлургический комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы 
размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 
металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 
Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения Стратегии развития 
чёрной и цветной металлургии России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 
предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)». 

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

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации 
целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 
отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития 
машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 
отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 
машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 
информации. 



 

5.3.1.5. Химико-лесной комплекс. 
Химическая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 
районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 
положения стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 
года. 

5.3.1.6. Лесопромышленный комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. 
Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от И февраля 2021 г. № 312-
р (далее - Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 
Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года» (главы II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 
перспектив и проблем развития комплекса». 

5.3.1.7. Агропромышленный комплекс (далее - АПК). 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение 

в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические 
ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 
животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 
промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на 
размещение отраслей АПК». 

5.3.1.8. Инфраструктурный комплекс. 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство - место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 
отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2021 г. № 3363-р. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 
Практические работы: «Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», 
«Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края». 



 

Обобщение знаний. 
5.3.2. Государственная политика как фактор размещения производства. 
Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: основные 

положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 
территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (далее - 
ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 
хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 
устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 
загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 

5.3.3. Регионы России. 
5.3.3.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России. 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-

Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 
Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 
хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 
Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-
экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического положения (далее - ЭГП) 
двух географических районов страны по разным источникам информации», «Классификация 
субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по уровню 
социально-экономического развития на основе статистических данных». 

5.3.3.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 
Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 
развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 
социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических районов 
(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление факторов размещения 
предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)». 

5.3.3.3. Обобщение знаний. 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа

 Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации». 
5.3.4. Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 
странами мира. Россия и страны Содружества Независимых Государств и Евразийского 
экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 
природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 
культурного наследия России. 

5.4. Планируемые результаты освоения географии. 
5.4.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения 
опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 



 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 
к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; 
ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 
культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознанной российской гражданской идентичности 
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, чувства ответственности и долга 

перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 
устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 
участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий для окружающей среды; 

развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 
использованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 
культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 
объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 
общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 
культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 
информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 
основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья 
и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 
Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 
пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; 



 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 
путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

5.4.2.В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

5.4.2.1.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 
существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 
и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений 
с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 
и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

5.4.2.2.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 
проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 
явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

5.4.2.3.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 



 

заданных критериев; 
выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 
находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 
оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 
систематизировать географическую информацию в разных формах. 
5.4.2.4.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
5.4.2.5.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте. 
5.4.2.6.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 

5.4.2.7.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
5.4.3.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса 

обучающийся научится: 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 



 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-
ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 
«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 
производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», 
«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», 
«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 
«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной 
комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 
положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 
России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера России; 
классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 
окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 
возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 
(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 
размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов; 
различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 
различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 
использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 
оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных 
производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 
территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 
оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 
безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 
собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 



 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 
сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 
формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 
социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 
местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

 
6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 

     6.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности») (далее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

6.2. Пояснительная записка. 
Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программы 
воспитания, концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 
ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 
приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 
образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 
последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 
современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 
уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 
общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 
модуль № 2 «Безопасность в быту»; модуль № 3 

«Безопасность на транспорте»; модуль № 4 «Безопасность в 
общественных местах»; модуль № 5 «Безопасность в природной 
среде»; 



 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; модуль № 7 
«Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 9 «Основы 
противодействия экстремизму и терроризму»; модуль № 10 «Взаимодействие личности, 
общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 
предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 
модулей(тематических линий)в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность —> по возможности её избегать —> при 
необходимости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 
опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 
коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных 
интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных 
систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 
учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 
технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 
(критичные изменения климата, негативные медикобиологические, экологические, 
информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 
безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 
здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 
воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 
совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 
определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 
2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 
необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 
формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 
других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 
безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 
всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 
оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 
актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведения 
в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 
жизнедеятельности. 

ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 



 

образования. 
Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений 
распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 
сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 
подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 
человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 
предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 
успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 
способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 
обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 
современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения 
и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений 
применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их 
проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 
личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 
углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций для личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из расчета 1 
час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 часов, 
по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 
тематических линий учебного предмета 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. 

6.3. Содержание обучения. 
6.3.1. 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. 
6.3.2. 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. 
6.3.3. 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. 

6.3.4. 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. 
6.3.5. 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; горы 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. 
6.3.6. 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 биологосоциального 
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. 
6.3.7. 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. 
6.3.8. 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. 
6.3.9. 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). 

6.3.10. 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. 
6.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 
6.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 
Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, 
которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 
здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 
целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

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: 
           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; 

          гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 
местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 
самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

           сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 
в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли 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; 

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; 

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; 
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; 
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; 
трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 
остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды); 

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. 

6.4.2. 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. 

6.4.2.1 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

6.4.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 
рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, проводить 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. 

6.4.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников 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. 

6.4.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 
соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 



 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, 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. 

6.4.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и 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. 

6.4.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 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. 
6.4.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 
нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 
участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

6.5. 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. 

6.5.1. Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 
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; 

сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 

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, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

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; 

 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); 

 овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 
приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 
возможностей; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания; 

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). 

6.5.2. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

6.5.3.  Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 
сгруппированы по учебным модулям: 

6.5.3.1 Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности 
в современном обществе»: 
объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 
раскрывать смысл понятия «культура 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; 
6.5.3.2. 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; 

6.5.3.3. 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; 

6.5.3.4. 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; 
6.5.3.5. 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; 
6.5.3.6. 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; 
6.5.3.7. 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; 

6.5.3.8. 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); 

6.5.3.9. 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; 
6.5.3.10. 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. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         Приложение 4 
                          к приказу от 30.08.2023 № 8-08/2/О 

                                                 «О внесении изменений и  
                                                                                                                           дополнений в ООП ООО Лицея» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Целью введения обновленных ФГОС ООО является организация единства образовательного 
пространства на территории РФ (п. 4 ч. 1 ст. З Закона № 273-ФЗ). Основным инструментом 
организации единства образовательного пространства является учебный план - обязательная 
часть организационного раздела основной образовательной программы соответствующего 
уровня общего образования (ч. 22 ст. 2 Закона № 273-ФЗ). Учебный план общеобразовательной 
организации – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 
об образовании, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Обязательным является: 

1.Наличие в учебном плане всех предметных областей и всех обязательных предметов, 
предусмотренных ФГОС ООО. Название  предметных областей и предметов в различных 
документах, регулирующих организацию образовательного процесса в текущем учебном году, 
должно соответствовать федеральной ОП ООО (учебный план, классные журналы,  локальные 
акты, расписание уроков и т.п.). 

2.Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Максимальное число часов в неделю при 5- дневной учебной неделе и 34 учебных неделях 
составляет в 9 классе 33 часа. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
3.В целом, количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 
модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не может превышать установленную СанПиН 12.3685-21 нагрузку.  

   При определении аудиторной нагрузки обучающихся Лицея в недельном учебном плане учтены 
следующие рекомендации Министерства просвещения РФ (письмо Минпросвещения России от 
17.12.2021 N03-2161 «О направлении методических рекомендаций (вместе с Основными 
требованиями и рекомендациями к составлению расписания для обучающихся основного общего 
и среднего общего образования)». 
   Учебный план основного общего образования Лицея АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее – учебный план) для 9 класса , реализующий 
основную образовательную программу основного общего образования, соответствующую ФГОС 
ООО(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 « Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на освоение учебных предметов. 

Учебный план ООО на 2023-2024 разработан на основании следующих нормативных 
документов: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Минпросвещения от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- федеральная образовательная программа основного общего образования, утвержденная  

приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 №993;  



 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 №28 (СП 2.4.3648-20) 
- «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 28.01.2021 №2 (СанПиН 1.2.3685-21); 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения COVID-19», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 30.06.2020 №16 (СП3.1/2.4.3598 -20); 
- письмо Минпросвещения от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О методических рекомендациях по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий»;  
- Положение о Лицее 
   Учебный план является частью образовательной программы Лицея АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 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 СанПиН 1.2.3685-21. 
ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
   Учебный план направлен на решение следующих задач: 
- достижение планируемых результатов ООП ООО 
- достижение базового уровня образования 
- достижение повышенного уровня образования 
- осуществление индивидуального подхода к обучающимся 
   Учебный год в Лицее АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
начинается 01.09.2023 и заканчивается по завершении государственной итоговой аттестации. 
   Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 34 учебные недели. 
   Учебные занятия для 9 классов проводятся по 5-ти дневной рабочей неделе. 
   Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет 33 часа. 
  Суммарный объём домашнего задания по всем предметам не превышает 3,5 часов для 9 класса. 
Администрацией Лицея осуществляются координация и контроль объёма домашнего задания 
обучающихся по всем предметам в соответствии с санитарными нормами.  
   Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав предметов 
обязательных предметных областей. Соотношение обязательной и формируемой частей учебного 
плана на уровне ООО (в 9 классе) 70 на 30 процентов (п.15 ФГОС ООО, п.26 ФГОС -2021 ООО). 
Общее количество часов аудиторной нагрузки за год составляет 1122 часа. 
   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 
учебного плана, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 
использовано на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
   В Лицее АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» языком обучения 
является Русский язык. 
   При изучении предмета «Английский язык» осуществляется деление класса на подгруппы в 
зависимости от уровня подготовки обучающихся по данному предмету. 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема учебной 
дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 



 

   Все предметы учебного плана оцениваются по триместрам или по полугодиям по 5-балльной 
шкале. 
   Промежуточная аттестация проходит в соответствии с календарным учебным графиком. 
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся Лицея 
АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».  
   Освоение основной образовательной программы основного общего образования завершается 
государственной итоговой аттестацией. 
   В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 
Реализация индивидуальных планов , программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
   В Лицее АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» имеются все 
условия для реализации учебного плана основного общего образования в 2023-2024 учебном 
году. 



 

Годовой и недельный учебный план IX класса (ООО) на 2023-2024 учебный год (ФГОС ООО)  

Компоненты 
учебного плана 

Предметная область Учебный предмет (курс) 

Всего часов 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов 
в год 

Полугодия 

I II 

I Обязательная 
часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 102 2 4 

Литература  3 102 4 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 102 3 3 

Математика и информатика Математика       

Алгебра 3 102 4 2 

Геометрия 2 68 2 2 

Вероятность и статистика 1 34   2 

Информатика 1 34   2 

Общественно-научные предметы История 2,5 85 2 3 

Обществознание 1 34 2   

География 2 68 2 2 

Естественнонаучные предметы  

Физика 3 102 4 2 

Химия 2 68 2 2 

Биология 2 68 2 2 

Технология Технология 0,5 17 1   

Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34   2 

ИТОГО 32 1088 32 32 
II  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык (английский) 1 34 1 1 

     

ИТОГО 1 34 1 1 

Аудиторная нагрузка (5-ти дневная учебная неделя), количество часов в неделю  33   33 33 

Аудиторная нагрузка (5-ти дневная учебная неделя), количество часов в год   1122   

Предельно допустимая нагрузка 33 1122   



 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный предмет Тест Сочинение Контрольная 
работа 

Защита 
проекта 

Учет 
текущих 

достижений 

Устный 
зачет 

Русский язык   +    
Литература  +     
Иностранный язык 
(английский) 

  +   + 

Алгебра   +    
Геометрия   +    
Вероятность и 
статистика 

  +    

Информатика   +    
История   +    
Обществознание   +   + 
География   +    
Физика   +    
Химия   +    
Биология   +    
Технология +      
Физическая культура     +  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

+      
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
План внеурочной деятельности основного общего образования 

 
Направление Программа Формы организации Количество 

часов в 
неделю/год 

Внеурочная 
деятельность по 
учебным 
предметам 
образовательной 
программы 

Предпрофильная 
подготовка по 
английскому языку 
«Perfect English» 

Практикум 1/34 

Предпрофильная 
подготовка (Практическое 
обществознание) 

Практикум 1/34 

Внеурочная 
деятельность по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
(финансовая 
грамотность) 

Финансовая грамотность Практикум 1/34 

Внеурочная 
деятельность, 
направленная на 
реализацию 
комплекса 
воспитательных 
мероприятий 

Разговоры о важном Час общения 1/34 
Общешкольные дела: 
1.День знаний 
2.19.10.-День лицеиста 
3. Новогодняя 
благотворительная акция 
4. День рождения Лицея 
5.Праздник Последнего 
школьного звонка 

 
 
 
 
Ежегодные  
воспитательные/обра
зовательные события 

/10 

Внеурочная 
деятельность по 
развитию 
личности 

Я -волонтер Клуб социальной 
практики 

/10 

Спортивно-
оздоровительные 
мероприятия 

Лицейская летняя и 
зимняя олимпиады, 
спортивные секции 

1/34 

Выездные мероприятия, 
(«Урок в музее» 
уроки-экскурсии, уроки-
практикумы) 

Уроки-экскурсии, 
уроки-практикумы 
(история, биология, 
МХК, 
обществознание, 

1/34 



 

 

география, физика, 
химия, литература) 

Уроки мужества, уроки 
милосердия, уроки добра, 
уроки знаний, уроки мира 
как ресурс         эмоционально-
нравственного 
воспитания. 

Дискуссия, беседы /10 

Внеурочная 
деятельность по 
организации 
обеспечения 
учебной 
деятельности 

Организационная линейка 
«Понедельник» 

Линейка 0,5/16 

Предметные недели  Цикл мероприятий: 
научно – 
практические 
конференции, квизы, 
семинары, конкурсы, 
фестивали, встречи с 
педагогами ВУЗов 

/40 

Организация участия 
школьников во 
Всероссийской олимпиаде 
по разным предметам: 
Проведение школьного 
тура предметных 
олимпиад 

 /40 

Участие в: 
1. Всероссийском 
экономическом диктанте 
2. Географическом 
диктанте 
3. Этнографическом 
диктанте 
4. Тотальном диктанте 
5. Историческом диктанте 

 /10 

Родительский час 
«Вопрос классному 
руководителю» 

Встречи родителей и 
учеников с 
учителями 

/10 

ИТОГО 350 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 класс) 
2023/2024 учебный год 

 
Даты начала и окончания учебного года 
 

Дата Продолжительность в учебных неделях 
начало окончание 34 (без учета ГИА) 

01.09.2023 20.05.2024 
Учебный год завершается в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации 
и учебным планом 

 
Модульный режим обучения 
 

 
Триместр 

 
Модуль 

 
Сроки 

Продолжительность  
Кол-во учебных 

недель 
Кол-во учебных  

дней 
I 1 01.09.2023 – 08.10.2023 11 50 

2 16.10.2023 – 19.11.2023 
II 3 27.11.2023 – 29.12.2023 11 54 

4 08.01.2024 – 18.02.2024 

III 5 26.02.2024 – 07.04.2024 12 52 
6 15.04.2024 – 20.05.2024 

ИТОГО в учебном году 34  156 
 
Сроки и продолжительность каникул 
 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
каникул в календарных 

днях 
начало окончание 

Осенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 7 
20.11.2023 26.11.2023 7 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 
19.02.2024 25.02.2024 7 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 
ИТОГО 37 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 9 классе в соответствии с «Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости» 

Аттестационный период Начало/ окончание промежуточной аттестации 



 

 

1 триместр 01.11.2023 – 17.11.2023 
2 триместр 01.02.2024 – 16.02.2024 
3 триместр 06.05.2024 – 20.05.2024 

 
Режим работы 
 

Периоды учебной деятельности триместры  
Учебная неделя (дней) 5 дней 
Уроки (минут) 40 минут 
Перерыв 10 – 30 мин. 
В праздничные дни, установленные 
законодательством РФ 

образовательное учреждение не работает 

В каникулярные дни 
 

распоряжением директора устанавливается 
особый график работы 

 
Расписание звонков и перемен  
 

Урок Начало /окончание Перемена (мин) 

Понедельник  

Линейка 8.30 – 8.40 10 
1 урок 8.50 – 9.30 10 

2-3 уроки 9.40 – 11.00 15 
4-5 уроки 11.15 – 12.35 30 
6-7 уроки 13.05 – 14.25 10 

8 урок 14.35 – 15.15  
Вторник 

1 урок 8.20 – 9.00 20 
2 урок 9.20 – 10.00 10 
3 урок 10.10 – 10.50 10 
4 урок 11.00 – 11.40 10 
5 урок 11.50 – 12.30 30 
6 урок 13.00 – 13.40 10 
7 урок 13.50 – 14.30  

Среда   
1-2 уроки 8.30 – 9.50 15 
3-4 уроки 10.05 - 11.25 35 
5-6 уроки 12.00 - 13.20 15 

7 урок 13.35 - 14.15  
Четверг – пятница 

1 урок 8.20 – 9.00 20 
2 урок 9.20 – 10.00 10 
3 урок 10.10 – 10.50 10 
4 урок 11.00 – 11.40 10 
5 урок 11.50 – 12.30 30 
6 урок 13.00 – 13.40 10 
7 урок 13.50 – 14.30  
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 
общего образования 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ ММУ 
на уровне ООО 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1 Согласно Рабочим программам учебных предметов 
2 Тематические  экскурсии по предметам 
3 Проект «Учебный день в музее» 

4 Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки мира как ресурс         эмоционально-
нравственного воспитания. 

2. Внеурочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
 «Разговоры о важном» 9 сентябрь – май Классные руководители 

 «Школьные недели наук» (Цикл 
мероприятий: научно – 
практические конференции, квизы, 
семинары, конкурсы, фестивали, 
встречи с педагогами ВУЗов) 

9 сентябрь – май, 
согласно графику 
проведения 

Учителя-предметники 

 Участие в: 
1. Всероссийском экономическом 
диктанте 
2. Географическом  диктанте 
3. Этнографическом  диктанте 
4. Тотальном диктанте 
5. Историческом диктанте 

9 По особому графику Учителя-предметники 

 Участие в проекте «Путь в 
профессию»  

9 сентябрь – май Учителя-предметники 

 Встреча с представителями ГИБДД 9 сентябрь – май  

 Проект «Учебный день в музее» 9 сентябрь – май Учителя-предметники 
 Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 
разным предметам: 
Проведение школьного тура 
предметных олимпиад 

9 сентябрь – октябрь Учителя-предметники 

 «Школьные медиа» 9 сентябрь – май Учителя-предметники 



 

 

 Предпрофильная подготовка 9 тябрь – май Учителя-предметники 

 «Функциональная грамотность» 9 сентябрь – май Учителя - предметники 

 Проектная деятельность 9 сентябрь – май Учителя - предметники 

 История русского театра 9 сентябрь – май Учителя -предметники 

 Финансовая грамотность 9 сентябрь – май Учителя -предметники 

3. Классное руководство  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Инициирование и поддержка участия    

класса в общешкольных ключевых 
делах 

9 сентябрь – май Классный руководитель 

2 Классные часы «Разговоры о 
важном» 

9 сентябрь – май Классный руководитель 

3 Составление карты интересов 
учащихся и  увлечений 

9 сентябрь  Классный руководитель 

4 Мониторинговые исследования 
личностного развития учащихся 
(уровень мотивации, тревожности, 
степень социализации и др.) 

9 сентябрь – октябрь Классный руководитель 

5 Анализ занятости учащихся во 
внеурочной деятельности и в 
системе 
дополнительного образования 

9 сентябрь – май Классный руководитель 

6 Индивидуальная работа с учащимися. 9 сентябрь – май Классный руководитель 

7 Работа с учителями, преподающими в 
классе 

9 сентябрь – май  Классный руководитель 

8 Работа с родителями учащихся или их 
законными представителями 

9 сентябрь – май 
 

Классный руководитель 

10-
11 

Контроль за успеваемостью и 
посещаемостью     учащихся и их 
внешним видом 

9 сентябрь – май 
 

Классный руководитель 

10 Организация самоуправления в 
классе 

9 сентябрь – май 
 

Классный руководитель 

11 Работа с ЭЖД 9 сентябрь – май 
 

Классный руководитель 

12 Оформление личных дел, работа с 
необходимыми документами 

9 сентябрь – май 
( и по необходимости) 

Классный руководитель 

13 Беседы по ТБ и Правилам 
поведения 

9 сентябрь 
 И по запросу 
 

Классный руководитель 

14 Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых 
столах 

9 сентябрь – май 
 

Классный руководитель 



 

 

15 Оформление классных уголков 9 сентябрь – май 
 

Классный руководитель 

16 Участие в Педагогических советах, 
оперативных совещаниях 

9 сентябрь – май 
 

Классный руководитель 

4. Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
 

Ответственные 

 Вынос и установка Флага РФ, флага 
Лицея 

9 Сентябрь – май 
(еженедельно) 

Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Праздник «День Знаний» 
Торжественная линейка, классные 
часы 

9 1 сентября Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 День окончания. Второй мировой 
войны, 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

9 3-4 сентября Учитель ОБЖ, учитель истории, 
Классные руководители 

 Тренинг на сплочение 9 2 неделя сентября Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 День самоуправления 9 5 октября. День 
учителя 

Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Радиогазета, посвященная Дню 
учителя 

9 5 октября. День 
учителя 

Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 День Лицеиста.  
Посвящение в лицеисты 

9 10-11 октября Советник директора по воспитанию 
Классные руководители  

 Поездка в Санкт Петербург 9 октябрь Советник по воспитанию 
Классные руководители 

 Интеллектуальный марафон 9 октябрь Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 День народного единства. Круглый 
стол 

9 4 ноября.  Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Посещение Музея толерантности 9 16 ноября. День 
толерантности  

Советник директора по воспитанию 
Классные руководители  

 Неделя воинской славы 
3 декабря–День 
Неизвестного Солдата,  
5 декабря - День начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
 в битве под Москвой (110-1141 г.) 
10-11 декабря – День Героев 
Отечества) 

9 3-11 декабря Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 День Конституции России. 9 12 декабря Учитель обществознания 

 Украшение кабинетов  
«Новогодний бум» 

9 15-20 декабря Классные руководители 



 

 

 День герба, флага и гимна России. 9 25 декабря Учитель обществознания 

 Благотворительная новогодняя 
акция 

9 декабрь Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 
 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — 
День памяти жертв Холокоста 

9 27 января Учитель истории 

 День российской науки 9 8 февраля Учителя физики, химии, биологии, 
математики 

 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

9 15 февраля Классные руководители 

 Международный день родного 
языка 

9 21февраля Учитель русского языка 

 День защитника Отечества Игровая 
программа «А ну-ка, парни!» 

9 23 февраля Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Профориентационная игра «Все 
профессии нужны, все профессии    
важны»  

9 март Советник по воспитанию 
Классные руководители 

 Выпуск радиогазеты «Праздник, 
пахнущий  мимозой» 

9 8 марта Классные руководители 

 «Широкая масленица» 9 март Классные руководители 

 День присоединения Крыма к 
России. 

9 18 марта Учитель истории, 
Классные руководители 

 День рождения Лицея 9 1 апреля Классные руководители 

 День самоуправления 9 Апрель Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Вечер встречи выпускников 9 Апрель Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Всемирный День здоровья. 
Спортивный праздник 

9 Апрель Классные руководители, 
Учитель физкультуры 

 День космонавтики. Посещение 
музея космонавтики или Звездного 
городка 

9 12 апреля Классные руководители 

 Всероссийская акция «День Земли» 9 22 апреля Классные руководители, 
учителя биологии и географии 

 Сократовские чтения. 9 апрель Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Лицейский Бессмертный полк 9 Апрель-май Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Вахта Памяти. День Победы 9 Апрель-май Классные руководители 



 

 

 Праздник Последнего звонка. 
 

9 май Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Вручение аттестатов учащимся 9 
класса 

9 июнь Классные руководители 

 Летние мероприятия (поездки по 
Подмосковью/походы) 

9   

5. Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Посещение музеев, театров, галерей и 

т.д. 
9 в соответствии с 

планами 
воспитательной работы 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

2 День здоровья  9 Классные руководители 

3 Беседа «Подросток и закон» 9 Сентябрь -июнь Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

4 Благотворительные акции:  
Крышечка добра  
Батарейка сдавайся 

9 Сентябрь -июнь Советник по воспитанию 
Классные руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Событийный дизайн: оформление школы   и 

кабинетов к торжественным мероприятиям,  
9 Сентябрь - 

июнь 
Классные руководители 

2 Оформление стендов Совета Лицея 9 Сентябрь - 
июнь 

 

3 Проект на лучшее новогоднее украшение 
школьных кабинетов «Новогодний бум» 

9 Сентябрь - 
июнь 

Классные руководители 

4 Благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов 

9 Сентябрь - 
июнь 

Классные руководители 

5 Популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы) 

9 Сентябрь - 
июнь 

Классные руководители 

6 Акцентирование внимания школьников 
посредством элементов предметно- 
эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах 
 

9 Сентябрь - 
июнь 

Классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 
О школьном распорядке/ правилах поведения 
О формировании здорового образа жизни 
О безопасном поведении учащихся в школе, 

9 По 
плану 
 

Советник по воспитанию 
Классные руководители 



 

 

общественных местах и дома 
О психофизическом развитии детей и 
подростков 
О подготовке к итоговым аттестациям в 
режиме ЕГЭ и ГИА 
Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах и акциях 
О режиме дня школьников 
О соблюдении принципов информационной 
безопасности учащихся 
О школьном пропускном режиме и 
обеспечении безопасности детей, 
находящихся в школе 
О профилактике применении насилия в семье 
О родительском контроле за поведением 
несовершеннолетних 

2 Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной родительской 
общественности школы: 
Участие родителей в формировании Совета 
родителей/законных представителей Лицея; 
Участие родителей в работе Совета Лицея 
Участие родителей в работе Совета по 
профилактике (при необходимости) 
 

9  Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

3 Знакомство родительской общественности с 
нормативными документами, 
регламентирующими деятельность школы: 
Всеобщая декларация прав человека, 
Декларация прав ребёнка, 
Конвенция о правах ребёнка, 
Конституция РФ, 
Семейный кодекс, 
Закон об образовании, 
Устав Лицея 
Работа родительского лектория (в рамках 
родительских собраний) с привлечением 
специалистов: работников здравоохранения, 
психологов, социологов, работников МВД, 
прокуратуры и др. 
 
Работа Малого педсовета с участием 
родителей по коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, склонных к 
нарушениям различного характера   
Консультации для родителей учащихся по 

9  Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 



 

 

вопросам воспитания, образования, 
профориентации и др. 

4 День открытых дверей 9  Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

5 Индивидуальные консультации с  классным 
руководителем 

9 В течение года  Классные руководители 

6 Индивидуальные консультации с администрацией 
Лицея 

9 В течение года 
 

 

8. Самоуправление  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Выбор актива класса 9 Сентябрь Классные руководители 

2 Выбор Совета Лицея 9 Сентябрь Классные руководители 

 Заседания Совета Лицея 9 Раз в месяц и 
по 
необходимости 

Директор 

3 Помощь в организации и проведении  всех 
мероприятий на уровне класса, школы 
(событийное волонтерство в том числе) 

9 В течение 
года, 
в соответствии 
с планом 

Классные руководители 

4 Проведение Дня самоуправления 
 

9 Октябрь 
Апрель 

Классные руководители 

5 Работа школьных медиа (сайт Лицея, 
Телеграмм-канал) 

9 В течение 
года 

Советник по воспитанию 
 

10-11. Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 
9 3 сентября Классные руководители 

2 Неделя безопасности. Правила Дорожного 

Движения. Всероссийский      Интернет-урок 
9 Сентябрь Классные руководители 

3 Оформление информационных стендов с 
правилами, нормами, требованиями 
безопасного поведения. 

9 сентябрь  Мед работники 
Классные руководители 

4 Работа Совета по профилактики правонарушений. 
Организация правовой и социальной помощи
школьных специалистов  по запросам 
родителей и обучающихся. 

9 сентябрь - май Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

5 Встреча с представителями медцентра ММУ 9 сентябрь - май Мед работники 

6 Участие в районных и городских акциях по 
профилактике негативных проявлений 

9 сентябрь - май Классные руководители 

7 Беседы, лекции, встречи по профилактике ЗОЖ. 
Мероприятия направленные на профилактику 
потребления наркотических, токсических и 

9 сентябрь - май Классные руководители 



 

 

других психоактивных веществ (ПАВ), 
алкогольной продукции,   табакокурения 

8 Цикл бесед и инструктаж о поведении в ЧС, ППБ, 
ТБ дома и в школе 

9 сентябрь - май Классные руководители 

9 Участие в практических занятиях по эвакуации в 
случае ЧС а ММУ 

9  Классные руководители 

10 Вакцинопрофилактика 9 Сентябрь - 
Ноябрь 

Классные руководители 
Медцентр ММУ 

11 Инструктажи, направленные на профилактику 
экстремизма и терроризма. 

9 Сентябрь, 
октябрь, 
декабрь, март, 
май 

Классные руководители 

12 Изучение на уроках обществознания  
нормативных документов по противодействию 
экстремизма, терроризма и антикоррупционной 
деятельности 

9 В течение года Учителя обществознания 

13 Семинар по оказанию первой помощи 9 В течение года Медработникики 

10. Социальное партнёрство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1  Участие в программах дополнительного 

образования ММУ 

9 В течение года Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

2 Проведение бесед сотрудниками ОПДН, 
ГИБДД. 

В течение года Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

3 Проведение Уроков мужества 
специалистами Совета ветеранов  района 
«Беговой» 

В течение года Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

4 Сотрудничество с «Волонтерами Москвы» В течение года Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

11. Профориентация  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1 Мониторинг профессионального 

Самоопределения 
9 октябрь Советник директора по воспитанию 

Классные руководители 
2 Поведение классных мероприятий 

«Профессии  
наших родителей»   

В течение года Советник по воспитанию 
Классные руководители 

3 Посещение районных и городских 
мероприятий профориентационной 
направленности: 
Ярмарка профессий 
Мир профессий 
Образование и карьера 

В течение года Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

4 Экскурсии на предприятия города В течение года 
 

Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

5 Участие в мероприятиях ММУ В течение года Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Участие во встречах с интересными  
людьми(представителями разных профессий) 

В течение года 
н е менее 4 

Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 Совместное с педагогами изучение 
интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного 
онлайн- тестирования 

В течение года Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 



 

 

Приложение 8 
к приказу от 30.08.2023  № 8-08/2/О 

«О внесении изменений  
и дополнений в ООП ООО Лицея» 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Лицей Московского Международного университета (далее-Лицей) укомплектован кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой Лицея Московского Международного университета, и способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
В Лицее, реализующего основную образовательную программу, создаются условия: 
– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 
работников по вопросам реализации основной образовательной программы, использования 
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 
современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 
Кадровый состав Лицея  
 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

Человек  18 

- с высшим образованием 18 
- с высшим педагогическим образованием 18 
- средним профессиональным образованием 0 
- средним профессиональным педагогическим образованием 0 
Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 

Человек 
(процент) 

 



 

 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

работников, в том числе 
- с высшей 4 (20%) 
- с первой 0 (0%) 
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

Человек 
(процент) 

 

- до 5 лет 7 (39%) 
- больше 30 лет 8 (44,4%) 
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

Человек 
(процент) 

 

- до 30 лет 7 (39%) 
- от 55 лет 7 (39%) 

 
В Лицее 18 педагогов, из них 12 – внешних совместителей, из которых 7 – молодые 

специалисты. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса и 
сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 
потребностями Лицея и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
– на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
– создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
– повышение уровня квалификации персонала. 
Московский Международный университет, с учетом особенностей педагогической 

деятельности Лицея по проектированию и реализации образовательной деятельности составляет 
перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Критерии соответствия педагогических работников, требованиям профессионального 
стандарта разрабатываются руководством Московского Международного университета при участии 
администрации Лицея, на основе планируемых результатов обучения и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы Лицея Московского Международного 
университета. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 
развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 
самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников Лицея руководством 
Московского Международного университета и администрацией Лицея учитываются: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 
(законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий,  
(в том числе ИКТ и здоровье-сберегающих);  
– участие в методической и научной работе;  
– повышение уровня профессионального мастерства;  
– деятельность учителя по сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;  
– руководство проектной деятельностью обучающихся;  
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 



 

 

Уровень квалификации работников Лицея, реализующего основную образовательную 
программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 
ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников Лицея, реализующего основную 
образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а 
также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников Лицея отражает:  
– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  
– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность;  
– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и позицию педагога;  
– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу в Лицее, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований 
ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 
дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО, включая: 
проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 
осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 
учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 
программу. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала Лицея Московского Международного университета, является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников Лицея, реализующего основную 
образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года. 

 



 

 

Показатели по повышению квалификации работников Лицея  
 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

Человек 
(процент) 

16 (89%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
пошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

Человек 
(процент) 

8 (44,4%) 

 
Формами повышения квалификации могут быть:  
– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  
– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  
– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Результатами повышения квалификации является профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 
ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований ФГОС ООО.   

При этом могут быть использованы мероприятия: 
– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 
– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 
– заседания методического совета Лицея с приглашением учителей по проблемам введения 

ФГОС ООО; 
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС ООО. 



 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 
которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

– образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим коллективом; 

– в Лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 
новых кадров из числа выпускников Лицея; 

– кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы по 
повышению квалификации педагогов 

Все педагогические работники Лицея соответствуют квалифицированным требованиям 
профстандарта «Педагог». 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 
этапе обучения, с новыми формами. На уровне основного общего образования целесообразно 
применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 
деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне основного общего образования. В 9 классе (финальном годе 
освоения ООП ООО) начинает меняться мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер.  

Направления работы Лицея предусматривает систематический мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 
развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 
столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 
компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 
через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 
тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 
каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 



 

 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным формам психолого-педагогического сопровождения обучающихся в Лицее можно 
отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-
педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 
грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 
взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-
концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия 
с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия. 

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-
педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 
учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образования; 

– исполнение требований ФГОС ООО организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов по 
предметам и внеурочную деятельность. 



 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 
государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы основного 
общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности  в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое 
обеспечение получения основного общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам основного общего образования, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Финансово-экономическая деятельность Лицея - это специфическая деятельность, 
направленная на своевременное и полное обеспечение образовательной деятельности Лицея 
финансовыми ресурсами и их эффективное использование в целях выполнения всех финансовых 
обязательств учреждения перед всеми участниками образовательного процесса и государством.  

Лицей АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» не является 
юридическим лицом и не осуществляет самостоятельную финансовую деятельность. 
Образовательная деятельность Лицея осуществляется за счет средств, полученных от платных 
образовательных услуг и субсидий из бюджета города Москвы, предоставляемых гражданам, 
имеющим место жительства в городе Москве, получающим основное общее образование (9 класс) в 
Лицее ММУ, включающих затраты на обеспечение образовательной деятельности.  

Административно-хозяйственная деятельность определяется, планируется и осуществляется 
учредителем, в лице АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 
обеспечивающим качественное функционирование Лицея в здании Университета, поддержание и 
развитие его материально- технической базы. 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования Лицея формируются с учетом: 
– требований ФГОС ООО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
– СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 



 

 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 
имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 
организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 
научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 
различных компетентностей; 

– учитывают:  
• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
• специфику основной образовательной программы основного общего образования (уровни 

изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 
деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, 
подготовка к продолжению обучения в Лицее или иных ОО); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 
доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 
• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 
• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 
• развитие креативности, критического мышления; 
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 
• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 
Здание Московского Международного университета, располагает лекционными и семинарскими 

учебными аудиториями, включая учебные аудитории Лицея, где осуществляется образовательная 
деятельность. В здании университета находятся спортивные и тренажерные залы, библиотека и 
медиатека, столовая и буфет, медицинские кабинеты, мультифункциональный актовый зал и 
общественное пространство для коворкинга – атриум. Все эти помещения обеспечивают 
возможности для активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

Все аудитории Лицея оснащены необходимым учебным оборудованием, для реализации 
образовательной деятельности обучающихся.  Выделение помещений осуществляется с учетом 
основной образовательной программы образовательной организации, программы развития, а также 
иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

Здание Московского Международного университета, в котором расположен Лицей, имеет: 
– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 
– помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными 

курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
– информационно-библиотечный центр с зонами свободного доступа, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами; 
– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 
– спортивные и тренажерные залы; 



 

 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 
возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 
– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
– прилегающую к зданию территорию, с оборудованной автопарковкой;  
– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности Лицея обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 
– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием виртуальных лабораторий, электронных образовательных 
ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно-оформительские и издательские работы; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 
промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 
технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, 
театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 
сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 
изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление школы 
в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Инфраструктура Московского Международного университета обеспечивает лицеистам 

дополнительные возможности: 



 

 

– зоны для свободной совместной деятельности (коворкинга) обучающихся, педагогических и 
административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 
– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 
Оформление всех учебных помещений Лицея и помещений Московского Международного 

университета соответствует действующим санитарным нормам и правилам и рекомендациям по 
обеспечению эргономики. Создание комфортной образовательной среды максимально способствует 
реализации интеллектуальных, творческих способностей, психологического комфорта обучающихся 
и педагогических работников (в том числе создание образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 
зонирование атриума, кабинет психологической разгрузки, создание функциональных модулей, 
информационно-справочная информации, мотивирующая навигация и т.д..). 
 

Лицей располагает следующими площадями: 
 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв. м 

м2 137,6 м2 / 
3,4 м2 

 
Обеспечение компьютерами: 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,7 
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Mб/с, 
от общей численности обучающихся 

Человек  
(процент) 

40 (100%) 

 
Библиотечный фонд: 
Общая характеристика: 

Объем библиотечного фонда 
(Лицей) 

1136 экз.  

Книгообеспеченность  100% 
Обращаемость 2,6 раз в год 
Объем учебного фонда (Лицей) 360 экз.  

 
Наличие в Лицее читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: Да/нет  Да  
- рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  да 

- медиатеки нет 

- средства сканирования и распознавания текста да 

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

- системы контроля распечатывания материалов да 

 
Состав фонда и его использование: 
 

№ Вид литературы Кол-во ед. 
в фонде 

Сколько экз. выдавалось за год 

1 Учебная 360 345 
2 Учебно-методическая 70 40 
3 Художественная 658 35 
5 Справочная  48 15 



 

 

 Всего: 1136 экз.  
 
Материально-техническая база Лицея соответствует требованиям ФГОС для реализации 

образовательных программ в очной форме. Педагоги выше среднего оценивают готовность 
материально-технической базы Лицея для обучения в традиционном формате. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса для реализации 
образовательных программ с применением дистанционных технологий удовлетворительное. 100% 
классов оснащены стационарными компьютерами. Все кабинеты имеют доступ к интернету для 
выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. Проекторы и 
интерактивные доски используют как минимум на каждых 8 уроках из 10. 

Педагоги Лицея считают, что для организации образовательного процесса с применением 
дистанционных технологий материально-техническая база готова. 

В Лицее оборудованы 5 учебных кабинетов, которые оснащены современной мультимедийной 
техникой, один компьютерный класс на 20 мест. 

На первом этаже здания оборудованы гардероб, столовая, пищеблок и тренажерный зал. Занятия 
физкультурой проводятся как в тренажерном зале, так и с выездом в спортивно-оздоровительные 
комплексы г. Москвы и Подмосковья. 

На втором и четвертом этажах здания расположены актовые залы. 
 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Лицея обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 
Функционирование информационной образовательной среды Лицея Московского 

Международного университета обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность Московского Международного университета и Лицея, как его 
структурного подразделения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС Лицея является официальный сайт в сети Интернет, на котором 
размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда Лицея Московского Международного университета, 
осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
– мониторинг здоровья обучающихся; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 



 

 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 
их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в Лицее используются возможности 
библиотеки и медиатеки университета, обеспечивающей доступ лицеистам к информационным 
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 
Лицея укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 
основную образовательную программу основного общего образования учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-
популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 
профессиональному самоопределению. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование сервера Лицея, школьного сайта, 
локальной сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Лицея Московского Международного университета является создание 
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 
успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 
структуру Лицея, его взаимодействие со структурами и службами Московского Международного 
университета, и другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 
обозначенную в ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 
государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 
процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 
представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 
образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 
разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 
системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 
 
 
 



 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Направление мероприятий Мероприятия 

I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС ООО 

1. Наличие решения педагогического совета 
Лицея АНОВО ММУ или иного локального акта о 
введении в образовательной организации ФГОС 
ООО  

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ООО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
Лицея АНОВО ММУ требованиям ФГОС ООО 
(цели образовательной деятельности, режим 
занятий, финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.) 

4.  Разработка основной образовательной 
программы среднего общего образования Лицея 
АНОВО ММУ 

5.  Утверждение основной образовательной 
программы Лицея АНОВО ММУ 

6.  Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС ООО и 
тарифно--квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом педагога 

7.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 
входящих в федеральный перечень учебников 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса  

9. Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика;  
– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 

– положения об организации домашней работы 
обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 
 



 

 

Направление мероприятий Мероприятия 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС основного общего 
образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников Лицея, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

 

III. Организационное обеспечение 
введения ФГОС основого общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС ООО 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего образования и 
дополнительного образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы основного общего 
образования 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС основного общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО  

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС ООО 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС ООО 



 

 

Направление мероприятий Мероприятия 

V. Информационное обеспечение 
введения ФГОС основного общего 
образования 

1. Размещение на сайте Лицея Московского 
Международного университета информационных 
материалов о реализации ФГОС ООО 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС ООО и порядке 
перехода на них 

3. Изучение мнения участников 
образовательных отношений Лицея (и анализ этих 
мнений) по вопросам реализации ФГОС ООО и 
внесения возможных дополнений в содержание 
ООП образовательной организации 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета Лицея Московского 
Международного университета 

VI. Материально- 
техническое обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС ООО 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы Лицея требованиям ФГОС ООО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательной 
организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными 
и электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа участников 
образовательной деятельности к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

 

 
 


